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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Пояснительная записка 

 
 

Информация о Школе «Эврика-развитие» и особенностях 

образовательных програм всех уровней образования 

Школа «Эврика-развитие» г.Томска основана в 1991 году инициативной 

группой томских педагогов и ученых наряду с многочисленными «авторскими» 

школами РСФСР, внедрявшими эффективные, осмысленные и передовые 

способы обучения и организации образовательного процесса. 

Основные образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования основаны на принципах полисистемности, 

индивидуализации и систмено-деятельностного подхода в образовании. 

На всех уровнях образования школа практикует российские и мировые 

педагогические системы, наиболее эффективные с точки зрения 

инфдивидуального развития человека (интеллектуального, творческого, 

духовного, эмоционально-эстетического). Подходы и технологии, реализуемые в 

полисистемной школе, становятся ресурсом взаимного обогащения 

образовательной практики каждой из педагогических систем: 

 Развивающее обучение Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова (начальное и 

основное общее образование, 1-9 класс): групповая и командная работа, 

решение нестандартных задач, поиск и овладение способами решения 

проблемных задач; 

 Образовательная система Марии Монтессори (начальное и основное 

общее образование, 1-8 класс): специально организованная предметная 

среда, выбор форм и предметности самостоятельного учения, 

индивидуальные предметные маршруты, проектные и исследовательские 

лаборатории, исследовательские проекты; 

 Вальдорфская педагогика (начальное и основное общее образование, 1-9 

класс): проживание природных ритмов и исторических эпох, предметные 



погружения, развитие эмоционального интеллекта эстетическими 

средствами; 

 Свободная педагогика по идеям Л.Н. Толстого (начальное общее 

образование, 1-4 класс): работа с детским интересом и вопросом, поэтапное 

и естественное выращивание форм культурного поведения, обустройство 

переходов между игровой и учебной деятельностью. 

Школа разделяет ценность формирования субъектности как базовой 

характеристики образованного человека, активной и созидательной жизненной 

позиции; ценность формирования живого инновационного сообщества детей и 

взрослых. 

Принцип индивидуализации образовательного процесса и поддержки 

субъектности участников образовательных отношений обеспечивается наличием 

профессиональной тьюторской деятельности (Программы тьюторского 

сопровождения ИОП), средовой организации пространства, обширным 

включением событийных режимов обучения, образования и социализации, 

развернутой работой по поддержке детских и взрослых инициатив. 

Школа является Федеральной инновационной площадкой Министерства 

просвещения РФ, Ресурсно-внедренческим центром инноваций Томской области, 

региональной и муниципальной стажировочной площадкой, участником 

инновационных образовательных сетей по разработке, апробации, внедрению и 

распространению в массовую школу эффективных образовательных технологий и 

административно-управленческих механизмов повышения качества образования 

и качества жизни участников образовательных отношений. 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ Школа «Эврика-развитие» являются: 

– становление и  развитие личности учащегося в ее  самобытности и 

уникальности, осознание  и развитие собственной индивидуальности, 



появление и апробирование жизненных планов, готовность к 

самоопределению и непрерывному образованию; 

– достижение выпускниками планируемых результатов образования на 

старшей ступени школы, определяемых ФГОС СОО. 

К основным результатам уровня среднего общего образования мы относим 

компетенции и компетентности, определяемые индивидуальными и 

общественными потребностями, персональными намерениями и возможностями, 

индивидуальной образовательной траекторией и программой, направлениями 

интеллектуального и творческого развития, а также состоянием здоровья. 

Личностные и компетентностные характеристики выпускника старшей 

школы: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 



 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение коллективом 

школы основных задач для интеллектуального, творческого развития личности 

учащихся, навыков саморазвития и социальных навыков: 

– формирование российской гражданской идентичности учащихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение индивидуальных сценариев достижения учащимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (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 внеурочной деятельности; 

– создание условий воспитания и социализации учащихся, 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 образовательную практику в 



рамках курсов, программ и событий, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, а также преемственности методов и 

подходов образовательных и педагогических систем, практикуемых в 

школе; 

– практикование и развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

– создание условий для индивидуализации образования, развития и 

самореализации учащихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Концептуальными основами формирования ООП СОО МАОУ Школы 

«Эврика-развитие» г. Томска являются индивидуализация и системно- 

деятельностный подход в образовании, которые предполагают: 

– развитие ценностей саморазвития, продуктивного опыта инициативного, 

ответственного и самостоятельного действия по построению и реализации 

индивидуальной образовательной программы; 

– формирование культуры и продуктивного опыта субъектного отношения к 

действительности, ценностей и компетентностей созидания и 

(само)развития; 

– формирование готовности и оспособленности учащихся к непрерывному 

образованию на протяжении всей жизни; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– организацию активной учебно-познавательной деятельности учащихся; 



– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

учащихся. 

Образовательный процесс 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 и образовательного сообщества школы (педагогов, учащихся, 

родителей (законных представителей учащихся), партнеров); материальной базы 

как средства и условия полноты реализации образовательной программы. 

Образовательный процесс реализуется с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, принципа преемственности методов и подходов обучения 

(педагогических систем), которые реализованы как через содержание 

образования, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы учебной 

и воспитательной работы. 

Осуществление принципа индивидуализации образования позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого учащегося, формирования уникального опыта и формирования навыков 

и способностей в области самоопределения, самоидентификации, 

самоорганизации, самообучения и самооценки. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития подростков 15–18 лет: 

– Формирование у учащихся системы значимых ориентиров для построения 

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, намерением 

руководствоваться ими в деятельности. 



– Переход от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью, к осознанной учебно- 

профессиональной и общественно-значимой деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у 

учащихся 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. 

– Освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках и за 

рамками 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 и решению научных и практических проблем. 

– Потребность и готовность к принятию самостоятельных ответственных 

решений о стратегиях своего образования, способность к построению и 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

– Открытость к изучению социального разнообразия, представлений о 

различных типах мышления, овладению соответствующей терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– Стремление к самостоятельному приобретением идентичности; повышение 

требовательности к самому себе; углубление самооценки; бóльший 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

рост устойчивости к фрустрациям; усиление потребности влиять на других 

людей. 

Переход учащегося 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 учащихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности учащихся 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, обеспечивает достижение учащимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

 

 

 

 
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). 



ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через учебную, 

внеурочную деятельность и дополнительное образование с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы и курсы (в 

том числе, внеурочная деятельность), обеспечивающие различные интересы 

учащихся. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации и 

индивидуализации содержания и способов обучения с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). 

Базовой единицей компоновки индивидуальной образовательной 

программы является индивидуальный учебный план, представляющий собой 

персонально-детерминированный конфигурат предметов, курсов, уровней и 

темпов их освоения, способов фиксации результатов и достижений. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к 

результатам освоения учащимися основной образовательной программы: 



 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

истинному патриотизму и созидательной социальной предприимчивости; 

 метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные учащимися предметные умения, 

специфические для конкретной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

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

ситуациях, формирование научного и конструктивного мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов основана на 

использовании критериального подхода, включает диагностическое, 

формирующее (персонально-ориентированное оценивание в ходе изучения 

определенной темы, модуля программы) и констатирующее оценивание 

(социально-ориентированное оценивание по завершению изучения темы, модуля 

программы), само- и взаимо-оценивание. Оцениванию также подлежат 

метапредметные умения и навыки, формируемые в ходе освоения учебных 



предметов, проектной и научно-исследовательской деятельности. Оценивание 

достижения личностных результатов образования основано на мониторинге 

уровня сформированности личностных результатов в модельных или 

деятельностных ситуациях, рефлексивных и коммуникативных процедурах с 

целью оценки эффективности воспитательной и образовательной деятельности, и 

является основанием для принятия различных управленческих решений, 

улучшающих качество образования, для поддержки и продвижения персональных 

социальных инициатив. 

Содержательный раздел образовательной программы включает 

Программу развития универсальных учебных действий, содержащую 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах формирования 

УУД на уровне среднего общего образования, а также описание условий 

реализации учебной, исследовательской и проектной деятельности. Программа 

развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы, а также формирование знаний и учебных умений; 

– формирование у учащихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской 

деятельности для достижения практических учебных, научных и 

социальных результатов; 

– формирование навыков разработки, реализации и публичной презентации 

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- 

методические условия для реализации принципов индивидуализации и системно- 

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности за 



пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

 
Содержательный раздел образовательной программы включает рабочие 

программы по учебным предметам обязательной части, а также программы 

учебных предметов и курсов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: школой на основе запросов участников образовательного процесса, 

самими учащимися и их родителями (законными представителями). 

 
Обязательная часть состоит из ряда предметов следующих обязательных 

предметных областей. 

 
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый и углублённый 

уровни); 

 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: 

«Иностранный язык» (английский) (базовый и углубленный уровни); 

 
 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый и углублённый уровни); 

«География» (базовый уровень); 

«Право» (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

«Обществознание» (углубленный уровень), включает модули: 

 «Экономика» 



 «Социология» 

 «Политология» 

 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

«Алгебра» (базовый и углубленный уровни); 

«Геометрия» 
«Вероятность и статистика» 
«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

 
 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень) 

 
 

Учебные курсы части, формируемой участниками образовательных 

отношений включают: 

Тьюторский (сопровождающий) курс «Индивидуальный образовательный 

проект» 

Предметы и курсы по выбору учащихся. 

 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ (в том числе, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций); 



 курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся (в том числе, научные и 

производственные практикумы, курсы по обогащению учебного плана 

профиля); 

 деятельность и курсы в рамках организационно-педагогического и психолого- 

педагогического обеспечения учебной деятельности; 

 деятельность по обеспечению осмысленности и благополучия, учащихся в 

пространстве общеобразовательной школы (в том числе, образовательные 

события и акции); 

 систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки по 

учебной и внеучебной занятости старшеклассников. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественнонаучный, гуманитарный, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом интересов и потребностей 

учащихся. 

 
Содержательный раздел образовательной программы включает также 

Программу воспитания и социализации обучающихся, определяющую 

ценностно-целевые ориентиры, принципы, основные направления, формы и 

методы воспитательного процесса в образовательной организации, критерии, 

показатели и методы изучения его состояния и результатов. 

 
Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности, которая организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, общественно полезные практики, и в других формах, отличных от 



урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом Основной образовательной программы Среднего 

общего образования. ПКР разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением и обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Организационный раздел образовательной программы содержит учебный 

план, план внеурочной деятельности, описание системы условий реализации 

образовательной программы, в том числе, по профильным направлениям и на 

основе индивидуальных учебных планов. 

Учебный план определяет: 

 нормативный срок освоения программы при очном режиме обучения; 

 количество учебных занятий за весь срок освоения программы на 

одного учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю); 

 состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения; 

 порядок формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся 

на ступени среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

 
Система условий реализации образовательной программы содержит: 



 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно- 

методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 описание контроля за состоянием системы условий. 

 

 
 

I.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 



деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

1 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

2 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

3 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

4 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

1 познавательными универсальными учебными действиями; 

2 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

3 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

   Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 



Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

2 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

1 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

2 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

3 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам; 

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

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 



Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и 

возможности образовательной организации 

 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

  общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

  углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 



3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи- 

вать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 
В плане профилизации образовательного процесса по предметам 

углублённого (профильного) уровня обучающиеся предпочтительно выполняют 

индивидуальный проект. Проект выполняется самостоятельно с возможностью 

привлечения научных консультантов по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

 
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 



структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: организационного, образовательного, издательского, 

дизайнерского, IT, медиа или бизнес-проекта. 

 
Выполнение индивидуального проекта в Лицее НИУ ВШЭ регулируется 

Положением об индивидуальной выпускной работе (ИВР). 

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.



 
 

1.3. 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) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы: 

-  личностным, включающим готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Сформированность их 



мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

-  метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-  предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 
 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации учащиеся. 



В МАОУ Школе «Эврика-развитие» г.Томска учебные достижения учащихся 

10-11-х классов в ходе текущей, тематической, промежуточной (полугодовой), 

годовой и итоговой аттестации оцениваются в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и  порядке текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  в МАОУ  Школе «Эврика-развитие» 

г.Томска». 

http://www.eurekatomsk.ru/upload/iblock/a81/a81196e6078dbdf2956bceec8ac3802e.pd 
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При выставлении оценок учителя руководствуются действующими критериями 

оценки знаний, умений, навыков учащихся по предмету. Основными типами 

оценивания знаний учащихся по предмету являются формирующий, творческий и 

констатирующий типы. 

 
При оценке знаний учитывается их глубина и прочность, умение учащихся 

свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал 

при решении конкретных учебных и практических задач. 

 
Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. Оценивается 

фактически достигнутый уровень умений и степень освоения знаний. 

 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

учащиеся, 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 учащиеся, т.е. является внутренней 

оценкой. 

 
Целями промежуточной аттестации являются: 

http://www.eurekatomsk.ru/upload/iblock/a81/a81196e6078dbdf2956bceec8ac3802e.pdf
http://www.eurekatomsk.ru/upload/iblock/a81/a81196e6078dbdf2956bceec8ac3802e.pdf


 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы; 

 соотнесение уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и   учитывать 

индивидуальные потребности учащегося Школы при осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 
Основные задачи промежуточной аттестации: 

- проверка выполнения требований стандарта к результатам освоения 

содержания по общеобразовательным предметам; 

- повышение уровня образованности учащиеся; 

- корректировка рабочих программ по предметам; 

- организация текущего повторения; 

- психологическая адаптация учащихся. 

 

 
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться с использованием 

различных форм работы, а именно: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, разноуровневые контрольные работы, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; тестовые работы; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 



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

форме ответа на билеты, беседы, собеседования, защита рефератов и 

другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

В определении качества результатов промежуточной аттестации могут быть 

учтены выполнение индивидуальных проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях городского, регионального, Всероссийского и 

Международного уровней. 

 
Содержание промежуточной аттестации определяется обязательным минимумом 

содержания образования по предмету. Предлагаемые задания ориентированы на 

проверку основных знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения оп- 

ределенных тем или курсов по образовательным программам изучаемых учебных 

дисциплин. 

 
Содержание промежуточной аттестации должно: 

- стимулировать положительное отношение учащихся к учению, 

содействовать воспитанию положительных нравственных качеств; 

- оказывать положительное влияние на развитие учащихся Школы, 

содействовать их духовному росту, развитию внимания, умению 

наблюдать, анализировать, обобщать, классифицировать, формулировать и 

защищать свои мысли, то есть развитию памяти, мышления и речи. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется каждое учебное полугодие. В течение 

полугодия по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) должны быть 

представлены все типы оценочных работ. 



Результаты годовой промежуточной аттестации определяются на основании 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций как среднее 

арифметическое результатов полугодовых промежуточных аттестаций. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Если разница между результатами полугодовых промежуточных аттестаций 

составляет один балл, то выставление результата годовой промежуточной 

аттестации может проводиться по результату второго полугодия. 

 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, 

установленном п.4. «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ Школе 

«Эврика-развитие» г.Томска». 

 
 

Освоение учащимися образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпу- 

скника (ГИА). Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

 
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

планируемыми результатами. 

 
Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня 



сформированности навыков учебной, исследовательской и проектной 

деятельности. 

 
Достижение личностных результатов (ценностные ориентации учащиеся и 

индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежат. 

 
Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам учащиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определяется учащимися самостоятельно. 

 
Государственная итоговая аттестация учащихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

 
К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных. 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации учащиеся, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 



целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня. 

 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки учащиеся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 

В частности, итоговая оценка учащиеся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 
Особенности оценки личностных результатов 

 
 

В последние несколько лет мы наблюдаем изменение тренда 

образовательной политики, появление новых целей образования, определенных 

современным Федеральным государственным стандартом образования и 

государственной программой «Развитие образования», принятой Правительством 

РФ. Основная цель модернизации российского образования — формирование у 

подрастающего поколения таких качеств, как инициатива, самостоятельность и 

ответственность, позволяющих в новых социально-экономических условиях 

мобильно реализовывать свои возможности. 



Определяя концепцию Школы, позволяющую достигать образовательные 

результаты нового типа, мы ориентируемся в том числе на культурно- 

историческую теорию Л.С. Выготского, образовательную систему Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова, принципы и подходы системы М.Монтессори, Вальдорфской 

школы, концепцию Школы взросления, позволяющие формировать мыслящего, 

думающего, самостоятельного, духовно богатого молодого человека, готовить его 

к разнообразию современной жизни. 

Основной недостаток традиционной школы — это отчуждение от 

образовательных задач и инфантильные жизненные установки большого 

количества выпускников. Причина этого — несоответствие устройства 

традиционной школы задачам развития самостоятельности: отсутствие 

институционально закрепленных возможностей и требований к росту 

самостоятельности, ответственности и инициативы учащихся, гомогенность и 

монотонность образовательного процесса на протяжении одиннадцати лет 

обучения. Академические достижения, на которые школа ориентирует учащихся, 

не означают и не олицетворяют для учащихся ни освоение жизненно важных 

умений, ни изменение их социального статуса, ни приобретение нового опыта, ни 

открытие новых перспектив, ни изменений в жизненных планах. Академические 

достижения являются для большинства учащихся лишь ключом к сдаче 

экзаменов. Таким образом, образовательные задачи, которые ставит школа, не 

становятся личностно значимыми. Принятие этих задач обусловлено главным 

образом давлением со стороны семьи и школы — это основная причина 

инфантильных жизненных установок и социальной апатии учащихся. 

 
Традиционная школа в лучшем случае использует возрастные особенности 

учеников для успешного прохождения программы. А надо, чтобы школа 

использовала прохождение программ по предметам и другие элементы 

образовательного процесса для наиболее полного решения возрастных задач, 

задач становления зрелости и самостоятельности. Не возраст для школы, а школа 

для возраста. 



Образовательный процесс должен стать источником возрастного 

самочувствия для ученика, т.е. приложенные усилия и достигнутые учебные 

результаты должны оборачиваться новыми правами, статусами и возможностями. 

Для этого следует представить этапы обучения в школе как ступени взросления, 

где на каждом последующем этапе перед учеником ставятся образовательные 

задачи, требующие большей самостоятельности, предполагающие переход к 

новому типу деятельности и сотрудничества с взрослым и сверстниками, т.е. 

переход, который для всех стал бы свидетельством взросления человека. 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

 
Личностные результаты учащихся старшей школы определяются на 

основе сформированности: 

- гражданской идентичности; 

- социальных компетенций; 

- навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной 

мотивации; 

- готовности к выбору дальнейшего профильного образования после 

окончания Школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта, личностные результаты не подлежат 

формализованному итоговому контролю и не выносятся на итоговую оценку, а 

являются предметом оценки эффективности образовательно-воспитательного 

процесса Школы. В образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни Школы и ближайшего социального 

окружения, в социальной деятельности; 



3) развитии самостоятельности и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана; 

5) ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 
Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится 

методом наблюдения. Текущая оценка личностных результатов учащихся Школы 

осуществляется путем систематизированного наблюдения, которое осуществляют 

преподаватель, педагог-психолог, тьютор профильной группы. 

 
Приоритетными являются те личностные результаты, которые преимущественно 

формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного 

образования, именно те результаты, за формирование которых несёт 

ответственность лицей. Данные о достижении этих результатов являются 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

учащиеся. В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности учащегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития учащиеся. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

 
 

Ключевыми способностями, необходимыми молодому человеку для того, 

чтобы быть успешным в 21 веке являются: 

- Критическое мышление и умение решать проблемы: взвешивать 

альтернативные решения одной и той же проблемы, понимать риски, делать 

выбор и принимать ответственность за свой выбор. 

- Сетевое сотрудничество: умение слышать других, включаться в общую 

деятельность, принимать на себя различные социальные роли, участвовать в 



выработке коллективных решений, четко придерживаться норм жизни и 

функционирования в обществе. 

- Проектная компетентность: определение цели, планирование и 

планомерное достижение. Выделение и анализ значимой проблемы. 

Креативное мышление, изобретательность. Оценка и нивелирование 

рисков. Создание собственного продукта, обладающего субъективной или 

объективной новизной и оригинальностью. 

- Исследовательская компетентность: выделение, понимание, анализ и 

интерпретация задачи. Поиск и выделение закономерностей в массиве 

фактов, отбор информации в зависимости от целей исследования. 

Выстраивание причинно-следственных цепочек. Выделение главного, 

противоречий, аналогий, построение классификаций. Выбор и применение 

вариантов для решения задач. Аргументация собственной позиции. 

- Гибкость и адаптивность: умение оценивать и анализировать 

конъюнктуру, конкретные обстоятельства и адаптировать свое поведение к 

требованиям конкретных обстоятельств, сохраняя понимание и 

приверженность принципиальным установкам. 

- Инициативность: способность начать новое дело, сделать первый шаг, 

самостоятельно принять решение при возникновении личных или 

общественных проблем. 

- Эффективная устная и письменная коммуникация: умение донести так 

информацию до слушателя/читателя, чтобы он не просто ее 

послушал/прочел, а именно услышал, понял и принял какие-либо выводы, 

действия. 

- Поиск и анализ информации: сегодня, когда информационное поле стало 

огромным, на первый план выходит не столько поиск информации, сколько 

ее анализ, умение определить уровень достоверности, отсечь ненужную 

информацию, различать первичные и вторичные источники, уметь 

сравнивать информацию из альтернативных источников, улавливать 



тенденциозность и предвзятость, вырабатывать собственные суждения на 

основе анализа информации. 

- Креативность: развитые любознательность и воображение, стремление 

создавать нечто новое, выражая собственные личные устремления и 

способности. 

Метапредметные образовательные результаты можно разделить на две 

основные категории: 

- развитие теоретического и критического мышление через формирование 

системы надпредметных понятий; 

- формирование метапредметных умений и навыков, лежащих в основе 

предметных компетентностей. 

Кроме того, к надпредметным образовательным результатам можно отнести 

и понимание специфики каждого из учебных предметов, знания «О» предмете, 

его философии и методологии. 

 
Достижение метапредметных образовательных результатов невозможно без 

выстраивания системы метапредеметного образования как в рамках предметной 

учебной деятельности, так и во внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования. 

 
Общие подходы к организации образования для достижения 

метапредметных результатов 

 
- Перейти от репродуктивного способа обучения к деятельностной 

педагогике, в которой главным является наличие у человека основ 

теоретического мышления, а также способности в экстремальных условиях 

находить нужное решение, умения действовать в нестандартных ситуациях. 

- Изменить предметное содержание, выстраивая систему научных понятий, 

отказываясь от большого количества частных фактов, ненужной 

информации, которыми изобилует большинство современных 



традиционных программ, а также обратить внимание на решение личностно 

значимых задач подростка, часто не связанных напрямую с учебой в школе. 

- Выстроить кооперационный тип отношений между учителем и классом, 

учителем и отдельным учеником, между учащимися, планируя и реализуя 

образовательный процесс в коллективно-распределенной деятельности 

между всеми его участниками. 

- Максимально использовать проектную и исследовательскую деятельности 

как в урочной, так и внеурочной деятельности как в наивысшей степени 

способствующей развитию метапредметных умений и навыков. 

- Важным является определение подхода к оцениванию метапредметных 

образовательных результатов учащихся. Оценивание метапредметных 

результатов наиболее продуктивно в личностно-ориентированной 

парадигме как оценивание динамики изменений, индивидуального 

прогресса учащегося. 

- Помимо этого, в оценивание по предмету необходимо включать 

компетентностные тесты, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности теоретического мышления и ключевых 

компетентностей. 

 
 

Развитие теоретического и критического мышления 

 
 

Достижение данного образовательного результата обусловлено теми 

принципами, которые положены в основу построения учебных предметных 

программ профильных дисциплин, к которым относятся: 

- Проблемно-ориентированный характер 

- Стимулирование самостоятельной творческой работы учащихся. 

- Использование разных форматов работы в классе. 

- Ориентация на оригинальные тексты, а не на учебники 

- Использование новейших достижений теории и науки. 



- Подробный и глубокий анализ каждой темы, включенной в программу 

курса с акцентом на реалии России 

- Изучение исторических аспектов формирования базовых понятий и 

концепций. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 
Особенности оценки индивидуального проекта 

 
 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

 
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают 

требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 



Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта 

(руководителем проекта может быть как педагог школы, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего). 

Тема проекта должна быть утверждена на уровне школы. План реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4)  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: 

a) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

b) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

c) списка использованных источников. 



Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы; 

4) учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

a) инициативности и самостоятельности; 

b) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); 

c) исполнительской дисциплины. 

 
 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. 

 
Защита индивидуального проекта осуществляется на ученической 

конференции старшеклассников школы в конце учебного года после 10 класса, 

где учащимся предоставляется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения отдельными 

элементами проектной деятельности. 

 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования. 



Индивидуальный проект целесообразно оценивать 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 модели, 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, аргументировано ответить на вопросы. 

 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в электронном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования - аттестат о среднем общем 

образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 



Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

 
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

«недостижения». 

 
 

Индивидуальные образовательные программы учащихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с 

учётом интересов этих учащиеся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на профессиональное образование. 

 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 



- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

 
 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 
 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

 
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 представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

 
Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

 
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 



информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

 
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно- 

оценочной деятельности учителя. 

 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 

сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 

перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 



включаются как документы, фиксирующие достижения учащегося (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и 

проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

 
Внутренний мониторинг образовательной организации 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 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия или иного этапа обучения внутри учебного года, и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

 
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 учащегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.3 

 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

 
Государственная итоговая аттестация 

 
 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

 

 

 

 
 

 

 
 

3 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

 
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся. 

 
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 учащегося 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. 



I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций учащихся в области учебной, исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебной, исследовательской и проектной деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся 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 программы, 

владение навыками учебной, исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 



– повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы, а также формирование знаний и учебных умений; 

– формирование у учащихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской 

деятельности для достижения практических учебных, научных и 

социальных результатов; 

– формирование навыков разработки, реализации и публичной презентации 

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа нацелена на: 

– развитие у учащихся 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 и реализации индивидуального 

образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной 

программы; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

саморазвития учащихся; 

– повышение эффективности процесса приобретения учащимися знаний и 

учебных умений, формирование конструктивного и научного типа 

мышления, компетентностей в предметных областях, учебной, 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных, внеурочных, аудиторных, 

внеаудиторных, автономных и коллективных форм учебной, 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

образовательных проектов; 



– формирование навыков участия в различных формах организации и 

презентации результатов учебной, исследовательской и проектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно- 

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико- и социально- 

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- 

методические условия для реализации принципов индивидуализации и системно- 

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение метапредметных умений и личностных установок в новых для 

учащихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 



– включение развивающих, нестандартных и проблемных задач, 

способствующих совершенствованию освоенных универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся; 

– 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 

учащихся. 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 и модельно- 

профессиональные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
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 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода учащихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. 



Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 

что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

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. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 



К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

учащимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать учащиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

учащихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, как и у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности учащихся. Переход на индивидуальные 

образовательные планы и программы, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 



трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных компетентностей. Старшеклассники при нормальном развитии 

осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные умения позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 



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 учебной, исследовательской 

деятельности учащихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

учащихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, 

принятых в школе (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 учащихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от учащихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Развитие метапредметных умений и навыков прежде всего происходит в 

процессе освоения предметного содержания учебных дисциплин, на что работают 

уже перечисленные выше принципы построения учебных программ, а также 

методы организации учебной деятельности на уроках. Наиболее эффективным 

форматом урока является урок-исследование ситуации (кейса) и мини-проект 

(поиск решения задачи), причем как индивидуальный, так и групповой. 



Предметные и межпредметные задачи должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы формировать у учащихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии учащегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования в образовательный процесс включены образовательные 

события и модули, выводящие учащихся на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира. Например: 

Типы образовательной практики Место в образовательном 

процессе 

старшей школы 

Полидисциплинарные и 

метапредметные погружения 

и интенсивы 

Образовательные события 

(Сибирская молодежная Ассамблея, 

Олимпиада Школ развивающих 

практик «Томская 

Эврика» и т.п.) 

Методологические и философские 

семинары 

Сетевые и партнерские 

образовательные программы 

Образовательные экспедиции 

и экскурсии 

Внеурочная деятельность, летние и 

зимние интенсивы, 

образовательный туризм 

Учебно-исследовательская

 рабо

та учащихся, которая предполагает 

выбор тематики исследования 

Учебные предметы и курсы 

обязательной части и компонента 

по 

выбору учащихся 

 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 



Старшая ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между учащимися, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 

основе заданного эталона и т.д. 

 
Некоторые формы работы с учащимися, эффективно способствующие 

развитию навыков коммуникации и сотрудничества. 

 
Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Совместные 

действия учащихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

 
Устная дискуссия помогает молодому человеку сформировать свою точку 

зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные 

точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

 
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных 

целей: 



 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности. 

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 



Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 

пути решения. В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий 

учащийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приёмов мышления. 

 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 



 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. 

 
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

онтологической децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации 

служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

 
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных 

оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 



– с учащимися 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 учащимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи учащихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, носит 

полидисциплинарный характер и касается ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейших образовательных или 

рабочих сценариев и траекторий, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 



– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 участие в партнерских и сетевых образовательных программах, в том числе, 

дистанционно; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков, и т.п. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 
 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы 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. К такому роду заданий 

относятся: подготовка мероприятий для учащихся начальной и основной школы; 

подготовка материалов для школьного сайта школы, школьной прессы, 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 

 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия учащегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования и реализации 



Индивидуальной образовательной программы. На уровне ее автономных 

элементов это может быть: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 
 

Описание особенностей учебной, исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Особенности учебной, исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебной, исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности учащихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой учащихся. 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 учащийся 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. 

Презентация результатов проектной работы проводится не только в школе, 

но и в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Организация таких мест презентации происходит силами тьюторской команды 

старшей школы. 

Проектная и исследовательская деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру проектной и 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; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

При построении исследовательского процесса учитель учитывает 

следующие моменты: 



 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

преподавателем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом 

и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, профориентацию, 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. 

Особое место в образовательном процессе в старшей школе отводится 

индивидуальному образовательному проекту, который является необходимым 

условием успешного завершения общего образования в соответствии с ФГОС. В 

МАОУ Школе «Эврика-развитие» такой проект может быть исследовательским 

(представлять собой научное исследование в той области знаний/предмете), 

социальным (иметь общественно-значимый продукт), творческим 

(результировать в продукт эстетической, культурной, инженерно- 

технологической и т.п. самореализации), (пред)профессиональным (иметь 

практическую значимость и ценность/стоимость в профессиональной сфере), 

который учащийся выбирает сам на основе собственных интересов и 

предпочтений. В ходе выполнения данного проекта учащийся должен 

продемонстрировать умение: 



 поставить проблему (в виде ключевого вопроса или исследовательской 

задачи) и аргументировать её актуальности; 

 формулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел - сущность 

будущей деятельности; 

 планировать исследовательскую работу и выбирать необходимый 

инструментарий; 

 собственно, проводить исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

 оформлять результаты исследовательской деятельности в виде итогового 

эссе, по структуре соответствующего научной публикации; 

 представлять результаты исследования для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования. 

 
 

Описание основных направлений учебной, исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

Возможными направлениями проектной и учебной, 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. 

 
 

Планируемые результаты учебной, исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

В результате включения в исследовательскую и проектную деятельность 

учащиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Учащийся 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 учебной, исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебной, исследовательской и проектной деятельностей 

учащиеся 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. 

 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебной, исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

программы учащихся (разнообразие форм получения образования в МАОУ 

Школе «Эврика-развитие» г.Томска, обеспечение возможности выбора 

учащимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной программы учащегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных учащимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 



– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов, использования технологий 

смешанного обучения) как элемента индивидуальной образовательной 

программы учащихся; 

– 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 учащихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого образовательного пространства внутри 

образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Считаются 

недопустимыми 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. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед учащимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

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



разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия учащихся, высокую степень 

свободы выбора элементов или целостного абриса индивидуальной 

образовательной программы, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися 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 учебной, исследовательской работы). 

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий предполагает 

следующее: 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

или метапрофессиональный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие учащихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (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, 

критериальные карты и таблицы и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, открыты для 

обсуждения и трансформации во время или до начала события; по 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

учащихся 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 учащихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 



инструмента самооценки учащихся могут быть использованы те же 

инструменты, которые используются для оценки учащихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения учащимися 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 учащимся 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 учащегося 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 учащийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

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. 



7. Рефлексивные выводы проектировщика. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским сопровождением 

освоения новой деятельности или новой профессиональной компетентности. В 

функцию тьютора входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между учащимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая консультативная помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

учащимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны разрабатываются и обсуждаются 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 учащимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения учащихся. 



Представление учебной, исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

учащихся необходимо привлекаются специалисты и ученые из партнерских 

организаций различных областей знаний и исследований. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов учащимися вне школы – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой учащихся 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. 

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). 

Тьюторское сопровождение в профильной старшей школе 

 
В образовательном пространстве современной старшей школы 

необходимы новые педагогические роли и позиции, которые меняют отношения 

между учениками и учителями. Традиционные отношения учитель-ученик 



становятся все менее актуальными в связи с тем, что многие взрослые берут на 

себя роль консультанта и сопровождающего. В особом сопровождении 

нуждаются те, кто не может удовлетворить свои интересы в рамках одной только 

школы. Задачи тьюторского сопровождения заключается в создании условий для 

 становления субъектной позиции учащегося, (умение учащихся 

организовать самостоятельный поиск знания, способность рефлексии 

способов собственного обучения и учения). 

 оформления, анализа и презентации учащимися своих учебных и 

образовательных достижений. Тьютор помогает учащемуся в определении 

эффективности его обучения через развернутое оценивание, 

консультирует по вопросам образовательного движения, осуществляет 

сопровождение индивидуальных образовательных программ. организует 

обратную связь от учащегося, помогает оформлению его образовательной 

инициативы. 

 самоопределения учащегося относительно своего дальнейшего 

образования. 

 организации опыта построения программ своего образования, 

формирования соответствующих умений. 

Сопровождение ИОП неверно считать индивидуальной работой тьютора. 

В этот базовый процесс входит комплекс работ, как индивидуальных, так и 

коллективных. 

Организация тьюторского сопровождения профильного обучения в 

старшей школе. 

Тьюторское сопровождение вводится в структуру профильной старшей 

школы для оказания учащемуся помощи в оформлении его образа будущего и 

построения наиболее адекватной программы по его достижению. В процессе 

реализации индивидуальной программы профильного обучения учащийся 

выбирает и использует те ресурсы образовательного пространства, которые будут 

способствовать этому достижению. В педагогическом смысле тьюторское 

сопровождение заключается в организации такого образовательного движения 

старшеклассника, которое  строится на постоянном рефлексивном соотнесении 



его достижений (настоящего и прошлого) с интересами и устремлениями 

(образом будущего). Таким образом, тьютор выступает в роли своеобразного 

«консультанта по развитию». Учащийся старшей школы включается в процесс 

рефлексии своего образовательного движения, который помогает ему «выбрать 

правильный курс», и строить последовательные шаги своего образования. Кроме 

того, тьютор учит старшеклассника тому, как его образовательные достижения 

могут быть представлены в социальном пространстве: в ВУЗе, потенциальным 

работодателям, деловым партнерам. Средством формирования социально- 

презентативной компетентности в старшей школе может служить Портфолио 

учащегося, который является предметом совместного формирования и 

обсуждения тьютора и старшеклассника. 

В соответствии с проектом образовательного пространства профильной 

старшей школы тьютор может работать с отдельными учащимися, с профильной 

или предметной группой, со всем классом в зависимости от принятой модели 

тьюторского сопровождения. 

Индивидуальный тьютор. Специфика работы индивидуального тьютора – 

удерживание в фокусе внимания интересов и устремлений ребенка, организация 

встречи с ресурсами образовательного пространства, создание ситуаций развития. 

Возможные тьюторские действия: 

 Организация участия в образовательных событиях, стажировках. 

 организация встречи подопечного со специалистами, способными 

осуществлять предметное сопровождение, 

 актуализация возможностей участия в различных олимпиадах, конкурсах, 

 организация психологического консультирования, 

 задание пространства проектной или исследовательской деятельности на 

разнообразном предметном материале, 

 организация выбора элективных курсов, 

 планирование и построение ИУП вместе с ребенком, 

 рефлексия реализации подопечным ИУП с осмыслением результативности и 

построением следующего шага, 



Индивидуальный тьютор может работать с группой детей, но при этом в 

фокусе его внимания находится отдельный человек. 

Этапы работы индивидуального тьютора: 

1. Работа с образом будущего – очерчивание примерного контура 

образовательно-профессиональной идентичности. 

2. Предложение ресурсов образовательного пространства с комментариями. 

3. Соотнесение образа будущего учащегося и ресурсов образовательного 

пространства. Построение ИУП. 

4. Организация осуществления пробы и обратной связи по поводу 

результативности и эффективности пробного действия. 

5. Сравнение реальных достижений с образом будущего, коррекция ИУП, 

построение следующего шага. 

Тьютор класса – работает со всеми детьми, учащимися в одном классе по 

модели индивидуального тьютора. 

 
Предметный тьютор / Профильный тьютор. Специфика работы 

предметного (профильного) тьютора в том, что он работает на предметном и 

профессиональном материале, предоставляет учащимся возможность реализации 

пробы в определенной предметной научной области и областях 

профессиональной деятельности. Таких как квазинаучные исследования, 

предпрофессиональные и профессиональные проекты, предметные олимпиады, 

творческие работы, углубление знаний в определенной предметной области и т.д. 

Главная задача – ухватить предметный интерес учащегося, дать 

возможность реализовать профессиональную пробу в данной области и 

организовать качественную содержательную обратную связь (рецензия, 

экспертное заключение, мастер класс, экспертное обсуждение, стажировка и т.п). 

 
Этапы работы предметного/профильного тьютора: 

1. Представление ресурсов предметной области/профильного 

образовательного пространства. 



2. Построение части ИУП, касающиеся данной предметной области 

или данного профильного направления. 

3. Организация осуществления пробы и обратной связи по поводу 

результативности и эффективности пробного действия. 

 
Организация тьюторского сопровождения в профильной старшей 

школе с индивидуальными учебными планами 

Тьюторское сопровождение индивидуальных программ профильного 

обучения в старшей школе, строящей обучение по индивидуальным учебным 

планам (ИУП) состоит в организации выбора учащимися образовательных 

ресурсов из представленного образовательного пространства, оформления их в 

индивидуальный учебный план, реализации образовательных проб, 

рефлексивного осмысления полученного опыта и построения следующего шага. 

Индивидуальная программа профильного обучения, сопровождаемая тьютором, 

в данной модели складывается в результате: 

1) Выбора учащимся профильного направления. 

2) Построения индивидуального учебного плана. 

3) Выбора видов учебной деятельности (исследование, проектирование, 

творчество) 

4) Выбора мест презентации своих достижений в том числе за пределами 

школьного пространства, в референтных сообществах. 

5) Выбора элективных курсов, в школе и за ее пределами. 

6) Участия в образовательных событиях: 

a. для презентации своих достижений, 

b. для пробы себя в режиме интенсивного профессионального 

тренинга/пробы 

 
Тьюторское сопровождения при сетевой организации профильного 

обучения. 

Тьюторское сопровождение индивидуальных профильных программ в 

старшей школе при сетевой организации профильного обучения предполагает 



индивидуальную консультационную работу тьютора с подопечным по 

составлению его индивидуальной образовательной программы на основе 

ресурсов образовательной сети (сетей) и рефлексии ее реализации. 

Индивидуальная программа профильного обучения, сопровождаемая тьютором в 

данной модели, складывается в результате выбора: 

1) Сетевой образовательной программы/сети. 

2) Индивидуального учебного плана. 

3) Видов учебной деятельности (исследование, проектирование, творчество) 

4) Элективных курсов, в сети и за ее пределами. 

5) Образовательных событий в сети и за ее пределами. 

6) Мест презентации своих достижений в профессиональных сообществах 

7) Мест реальной профессиональной пробы / работы. 

 
 

Консультация «Образ будущего» 
 

Развитие и взросление старшего подростка, его способность 

вписывать себя в социум эффективно в том случае, если он имеет идеальное 

представление о себе в будущем, цель, которая имея положительный 

эмоциональный заряд, поляризует его психологическое пространство и 

структурирует жизнь как направленную траекторию. Становление субъектности 

происходит тем успешнее, чем четче представления индивида о его идеальной 

цели, чем лучше он оценивает свои возможности и чем реальнее представляет 

шаги достижения этой цели. При наличии определенных представлений и 

рефлексивных знаний о себе желаемом, можно соотносить с ними получаемую 

информацию и оценивать ее значение для своего образовательного пути. 

Своевременная диагностика представления подростка о своем будущем как 

некоей «идеальной реальности» позволяет создавать тьюторские проекты, 

конструировать образовательные события и строить варианты профильного 

обучения в предметных областях, выстраивать взаимодействие с родителями. 



I.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Рабочие 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. 

Рабочие программы не задают жесткого объема 

содержания образования, не разделяют его по годам обучения и 

не связаны жестко с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Рабочие 

программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы педагогов учебных предметов, сохраняют для них 

широкие возможности реализации своих идей и взглядов на 

построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития учащихся и учитывают 

условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким 

образом, чтобы обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования общероссийской гражданской идентичности. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является основой 

социально-экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к 

Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к 

языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, 

способности понимать и уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными 

дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 

других учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 



государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

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

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

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

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

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

речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование 

и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и 

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

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

инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 

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

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

представлений о функциях русского языка в России и мире; о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

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

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка 



в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 

стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых 

единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); 

совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

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

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных 

слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в 

русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего 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. 

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 в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

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

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

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и 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. 

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

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

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и 



другие (обзор). 

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

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

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

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

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

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

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

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

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

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

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

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

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

за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 



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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 



 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

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

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

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

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 



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

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

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

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

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

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 



и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

 

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. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

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

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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



соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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. 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

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. 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. 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


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. 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. 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. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 
Основные морфологические нормы 

современного русского литературного 
 4    

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


языка. 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. 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 

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 

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


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   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

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


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

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. 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  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. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

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


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 в 

предложениях с обособленными 

членами предложения 

 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 

раздел лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 Основные жанры разговорной  2    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


речи: устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 

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   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

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


 

  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

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     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 
Культура речи как раздел 

лингвистики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 

Языковая норма, её основные 

признаки и функции. Виды 

языковых норм 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

 1       

12 Основные виды словарей  1      Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a
https://m.edsoo.ru/fbaacef6


https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 
Орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 

Орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы. 

Практикум 

 1       

16 
Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные 

средства лексики. Основные 

лексические нормы современного 

русского литературного языка 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

18 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

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       

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112
https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
https://m.edsoo.ru/fbaad57c


23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
 1       

24 

Итоговый контроль "Лексикология 

и фразеология. Лексические 

нормы". Обучающее сочинение-

рассуждение 

 1   1      

25 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные 

понятия морфемики и 

словообразования (повторение, 

обобщение) 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 

Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

Практикум 

 1       

27 
Словообразовательные трудности 

(обзор) 
 1       

28 

Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обощение) 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел 

лингвистики. Практикум 
 1      

30 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён 

прилагательных, имён 

числительных 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления 

имён существительных, имён 

прилагательных, имён 

числительных. Практикум 

 1       

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
 1       

33 Основные нормы употребления  1       

https://m.edsoo.ru/fbaad34c
https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e


местоимений, глаголов. Практикум 

34 

Итоговый контроль "Морфология. 

Морфологические нормы". 

Изложение с творческим заданием 

 1   1      

35 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1      

36 
Правописание гласных и согласных 

в корне 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

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      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 
Правописание суффиксов. 

Практикум 
 1       

42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, 

причастиях, наречиях 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

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      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 
Правописание окончаний имён 

существительных, имён 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a
https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a


прилагательных и глаголов 

46 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, 

имён прилагательных и глаголов. 

Практикум 

 1       

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
 1       

49 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные правила 

орфографии" 

 1   1      

50 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности (повторение, 

обобщение) 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

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      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

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       

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee
https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a


60 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 

 1      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Отзыв. 

Рецензия 

 1      

62 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Реферат. 

Аннотация 

 1       

63 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая 

переработка текста". Сочинение 

 1   1      

64 Контрольная итоговая работа  1   1     

65 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Культура 

речи 

 1       

66 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Орфография 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Пунктуация 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Текст 
 1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

https://m.edsoo.ru/fbaacb72
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  
 

Дополнительная 

информация  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

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      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbaaf8a4 

 

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   1       

6 

Синтаксис как раздел 

лингвистики 

(повторение, обобщение) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbaadc98 

 

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 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru
 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0


предложении /fbaaddb0 

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      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbaafd18 

 

13 
Основные нормы 

управления. Практикум 
 1       

14 

Основные нормы 

употребления 

однородных членов 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab04e8 

 

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; 

 1       

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


придаточным 

изъяснительным 

20 

Основные нормы 

построения сложного 

предложения с разными 

видами связи 

 1       

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   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 
 1       



предложениях с 

обособленными 

дополнениями, 

обстоятельствами, 

уточняющими членами 

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 
 1       



разными видами связи. 

Практикум 

38 

Правила 

пунктуационного 

оформления 

предложений с прямой 

речью, косвенной речью, 

диалогом, цитатой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbaaf3ea 

 

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   1      

42 

Функциональная 

стилистика как раздел 

лингвистики 

(повторение, обобщение) 

 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab1d48 

 

43 Разговорная речь  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab202c 

 

44 
Разговорная речь. 

Практикум 
 1        

45 

Основные жанры 

разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 

 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab21da 

 

46 

Основные жанры 

разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, 

спор. Практикум 

 1        

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da


47 

Научный стиль, сфера его 

использования, 

назначение 

 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab25c2 

 

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      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab2982 

 

53 

Основные жанры 

официально-делового 

стиля (обзор). Практикум 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab2af4 

 

54 

Публицистический стиль, 

сфера его использования, 

назначение 

 1       

55 

Публицистический стиль. 

Лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

особенности стиля 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab2c48 

 

56 

Основные жанры 

публицистического 

стиля: заметка, статья, 

репортаж 

 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab2ea0 

 

57 

Основные жанры 

публицистического 

стиля: интервью, очерк 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab3026 

 

58 
Публицистический стиль. 

Практикум 
 1        

59 
Итоговый контроль 

"Функциональная 
 1   1      

https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab3026


стилистика. Культура 

речи". Сочинение 

60 

Язык художественной 

литературы и его отличия 

от других 

функциональных 

разновидностей языка 

 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab318e 

 

61 
Язык художественной 

литературы. Практикум 
 1        

62 
Основные признаки 

художественной речи 
 1        

63 

Основные признаки 

художественной речи. 

Практикум 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab1578 

 

64 
Контрольная итоговая 

работа 
 1   1       

65 
Повторение изученного. 

Культура речи 
 1       

66 
Повторение изученного. 

Орфография. Пунктуация 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab0718 

 

67 
Повторение изученного. 

Текст 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab360c 

 

68 

Повторение изученного. 

Функциональная 

стилистика 

 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/fbab333c 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c
https://m.edsoo.ru/fbab333c


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 10-11 класс/ Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А., Общество с ограниченной ответственностью «Русское 

слово - учебник» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методическое пособие к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 

Мищериной «Русский язык». 10-11 класс. Базовый уровень 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/uchebnik-russkij-yazyik-10-11-

klass-2014-chast-1.pdf 



 

Литература 

Базовый уровень 

(для 10—11 классов) 

Федеральная рабочая программа по литературе на уровне среднего 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17, 

ст. 2424) и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

Пояснительная записка 

Личностные и метапредметные результаты в федеральной рабочей 

программе учебного предмета «Литература» представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

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 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 XIX — начала XXI века с 

целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и 

интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования 

преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного 

общего образования. 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 федеральной 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. 

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» 

на базовом уровне определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования состоят в сформированности чувства причастности к 

отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе 

высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, 

понимании коммуникативно- эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных 

образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего 



общего образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим 

образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX — 

начала XXI века, воспитании уважения к отечественной классической 

литературе как 



социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 

литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных 

традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению 

как средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 

через него — к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности 

в чтении художественных произведений, знание содержания и 

осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов 

России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и 

умение составлять программы собственной читательской деятельности, 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей 

с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти 

задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как 

вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, 

идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины 

жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции. 



Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной 

деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших 

литературных ресурсов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения 

Учебный предмет «Литература» на 



уровне среднего общего образования преемственен по отношению к 

учебному предмету 

«Литература» на уровне основного общего образования. В 10—11 классах 

на изучение учебного предмета «Литература» отводится 204 часа, 

рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год обучения. 

Содержание учебного предмета «Литература» по годам изучения 

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 «Цицерон», «Эти бедные селенья…», 
«Silentium!», 

«Умом Россию не понять…», «К.Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»), 

«Певучесть есть в морских волнах…». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Тройка», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»). Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения «Измучен жизнью, коварством 

надежды…», «Ночь и день», «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Я долго стоял неподвижно…». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» 

(главы «О корени происхождения глуповцев», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния»). 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание». Л.Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

А.П. Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек 

в футляре». 



Пьеса «Вишнёвый сад». 
 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», Д.И. Писарева 

«Базаров». 
 

Литература народов России 

Стихотворения К. Хетагурова «Памяти А.С. Грибоедова», Г. Тукая 

«На русской земле». 



Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (Ч. Диккенс 

«Большие надежды», Г. Флобер «Мадам Бовари»). 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (Ш. Бодлер 

«Прекрасная ложь», А. Рембо «Мое бродяжничество»). 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (Г. Ибсен 

«Кукольный дом»). 

11 класс 

 
Литература конца XIX — начала ХХ века 

А.И. Куприн. Повесть «Олеся». 

Л.Н. Андреев. Повесть «Иуда Искариот». 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль», пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (К.Д. Бальмонт «Я в этот 

мир пришел», 

«Я — изысканность русской медлительной речи…»; Н.С. Гумилев 

«Блудный сын», 

«Жираф», И. Северянин «Четкая поэза», «Лесофея»). 
 

Литература ХХ века 

И.А. Бунин. Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско». 

A. А.   Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«О, я хочу безумно жить…». Поэма «Двенадцать». 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Ночь», «Нате!», «Лиличка!», «Юбилейное». 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Мне осталась одна забава…». О.Э. Мандельштам. 

Стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «На 

перламутровый челнок…», «Вечер нежный. Сумрак влажный…», «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков…». 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Быть нежной, бешеной и шумной…», 

«Реквием», 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Идёшь, на меня похожий…», 



«Мне нравится, что вы больны не мной…». 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Сероглазый король», «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под тёмной вуалью…», «Родная земля». Поэма «Реквием». 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы). М.А. Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита». 

А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 



А.Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном 

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

никакой моей вины…». 

Проза о Великой Отечественной войне

 (Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.П. Некрасов «В 

окопах Сталинграда», А.А. Фадеев «Молодая гвардия»). 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения К. 

Симонова «Жди меня, и я вернусь…», «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», М.В. Исаковского «Огонек». 

Драматургия о Великой Отечественной войне (В.С. Розов «Вечно 

живые»). 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать

 чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть 

знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

A. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги). 

B. М. Шукшин. Рассказы «Срезал», «Микроскоп». 

В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина» «В 

горнице моей светло», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…». 

И.А. Бродский. Стихотворения «Пилигримы»,

 «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…», «Холмы», «Сре́тенье». 

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказ В.Т. 
Шаламова «Ягоды», 

роман А.Н. и Б.Н. Стругацких «Улитка на склоне», роман В.О. Пелевина 

«Жизнь насекомых». 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения В.С. 

Высоцкого 

«Песня о друге», Б.А. Ахмадуллиной «По улице моей который год…», 

А.С. Кушнира 

«Времена не выбирают…». 



Драматургия второй половины. ХХ — начала XXI века. Пьеса А.Н. 

Арбузова 

«Иркутская история». 
 

Литература народов России 

Рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня». 
 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века. Роман Дж. Оруэлла «1984». 

Зарубежная поэзия XX века (Поль Элюар «Земля вся синяя как 

апельсин…», Г. Аполлинер «Мост Мирабо»). 

Зарубежная драматургия XX века. Пьеса Т. Уильямса «Трамвай 

„Желание“». 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования 

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 образовательной 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 

федеральной 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; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 



демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 



 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной 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; 

 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 

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; 

 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 федеральной рабочей 

программы учебного предмета «Литература» на уровне 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; 

 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; 

 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 на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе 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 М.А. Шолохова 

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

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; одно 



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

Пастернака, повесть А И Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее 

двух прозаиков по выбору (в том числе Ф А Абрамова, В П Астафьева, 

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

Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и 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 на уровне среднего общего образования): 



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое 

и комическое; 



психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и 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 подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне среднего общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- 

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 



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; 

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. 



 

 

Тематическое планирование 

10 класс (102 часа) 

Всего на чтение, изучение и обсуждение 

— 78 ч на развитие речи 14 ч 

на уроки внеклассного чтения 2 ч 

на итоговые контрольные 

работы 4 ч на подготовку и 

защиту проектов 4 ч 

Тематический блок/ раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература второй половины 

XIX века (69 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Н. Островский. Драма 

«Гроза». Статья 

H.А. Добролюбова 

«Луч света в тёмном 

царстве» (6 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе по ролям) 
драматическое произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и 

обобщать материалы о драматурге, а также об истории создания пьесы с 

использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение к ним. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии, используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 
письменно, с использованием цитирования) и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию и особенности конфликта, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции и опорой на литературно-критические статьи. Выявлять 

особенности системы образов, составлять характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую. Составлять сопоставительные таблицы. Соотносить 

принципы изображения действительности в произведении с реалистическим методом. 

Сопоставлять текст с другими произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. 



Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный проект. Самостоятельно 



 

 
 

  планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в том числе 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.А. Гончаров. Роман 

«Обломов» (6 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о писателе, 

а также об истории создания произведения с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать художественную картину жизни, созданную автором, 

понимать ключевые проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий. Характеризовать жанр, 

тематику, проблематику, идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции и опорой на литературно-критические статьи. Выявлять 

особенности системы образов, составлять характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую. Составлять сопоставительные таблицы. Соотносить 

принципы изображения действительности в произведении с реалистическим методом. 

Сопоставлять текст с другими произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в том числе 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

И.С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети». Статья 

Д.И. Писарева 

«Базаров» (7 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Составлять хронологическую таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения с использованием справочной литературы и интернет-

ресурсов. Осмысливать художественную картину жизни, созданную автором, 

понимать ключевые проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно 

или письменно, с использованием цитирования) и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и 

в 



 

 
 

  группе. Анализировать литературное произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской 

позиции и опорой на литературно-критические статьи. Выявлять особенности системы 

образов, составлять характеристику персонажей, в том числе сравнительную и 

групповую. Составлять сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с реалистическим методом. 

Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), писать 

рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 
Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения «Цицерон», 

«Эти бедные селенья…», 
«Silentium!», «Умом 

Россию не 

понять…», 

«К.Б.» («Я встретил вас 

— и всё былое…»), 

«Певучесть есть в 

морских волнах…» (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания произведения с 

использованием 

справочной литературы и интернет-ресурсов. Осмысливать художественную картину 
жизни, созданную автором, понимать ключевые проблемы и выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко-культурные комментарии, используя 

словари. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно формулировать вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном 

диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать лирическое 

произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве формы и 

содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и осуществлять письменный анализ 

лирического текста. 

Сопоставлять стихотворения с другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.), писать рецензии, отзывы. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно 



планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
Н.А. Некрасов. 

Стихотворения 

«Тройка», 

«Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»). 

Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» (6 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое и лиро-эпическое произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества поэта. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте, а также об истории создания стихотворений и поэмы с 

использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную автором, понимать ключевые проблемы 

и выражать своё отношение к ним. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии, используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 
письменно, с использованием цитирования) и самостоятельно формулировать вопросы 

к тексту, участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и со держания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического текста. Характеризовать жанр, 

тематику, проблематику, идеи, сюжет, композицию, основных героев поэмы и 

анализировать 

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции. 

Соотносить принципы изображения действительности в произведении с реалистическим 

методом. Сопоставлять стихотворения и поэму с другими произведениями русской и 

мировой литературы, интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, отзывы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект, 

используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
 А.А. Фет. Стихотворения 

«Измучен жизнью, 
коварством надежды…», 

«Ночь и день», «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…», «Это утро, 

радость эта…», 

«Шёпот, 

робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Я 

долго стоял 

неподвижно…» (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания произведения с 

использованием 

справочной литературы и интернет-ресурсов. Осмысливать художественную картину 

жизни, созданную автором, понимать ключевые проблемы и выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко-культурные комментарии, используя 

словари. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно формулировать вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном 

диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать лирическое 

произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве формы и 



 

 
 

  содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и осуществлять письменный анализ 

лирического текста. 

Сопоставлять стихотворения с другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.), писать рецензии, отзывы. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 

 
 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. Роман-

хроника «История 

одного города» (главы 

«О корени 

происхождения 

глуповцев», «Органчик», 

«Подтверждени

е покаяния») (3 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о писателе, 

а также об истории создания произведения с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать художественную картину жизни, созданную автором, 

понимать ключевые проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий. Характеризовать жанр, 

тематику, проблематику, идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять особенности системы образов, составлять 

характеристику персонажей. Составлять сопоставительные таблицы. Сопоставлять 

текст с другими произведениями русской и мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), писать 

рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 



  

Ф.М. Достоевский. Роман 
«Преступление 

и наказание» (10 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. 



 

 
 

  Осмысливать художественную картину жизни, созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно 

или письменно, с использованием цитирования) и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать литературное произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с учётом авторской 

позиции и опорой на литературно-критические статьи. Выявлять особенности системы 

образов, составлять характеристику персонажей, в том числе сравнительную и 

групповую. Составлять сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с реалистическим методом. 

Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), писать 

рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 
 

Л.Н. Толстой. 

Роман- эпопея 

«Война и мир» (15 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Составлять хронологическую таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения с использованием справочной литературы и интернет-

ресурсов. Осмысливать художественную картину жизни, созданную автором, 

понимать ключевые проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно 

или письменно, с использованием цитирования) и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать литературное произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с учётом авторской 

позиции и опорой на литературно-критические статьи. Выявлять особенности системы 

образов, составлять характеристику персонажей, в том числе сравнительную и 



 

 
 

  групповую. Составлять сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с реалистическим методом. 

Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), писать 

рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С. Лесков. 

«Очарованный 

странник» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о писателе, 

а также об истории создания произведения с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать художественную картину жизни, созданную автором, 

понимать ключевые проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий. Характеризовать жанр, 

тематику, проблематику, идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять особенности системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы изображения действительности в 

произведении с реалистическим методом. Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, отзывы, 

аннотации. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
 А.П. Чехов. Рассказы 

«Студент», «Ионыч», 
«Дама с собачкой», 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 
учебника, составлять их планы и тезисы. Составлять хронологическую таблицу жизни и 



 

 
 

 «Человек в футляре». 

Пьеса «Вишнёвый 

сад» (9 ч) 

творчества писателя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно 

или письменно, с использованием цитирования) и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и 

в группе. Анализировать литературное произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с учётом авторской 

позиции. Выявлять особенности системы образов, составлять характеристику 

персонажей, в том числе сравнительную и групповую. Составлять сопоставительные 

таблицы. Соотносить принципы изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

мировой литературы, интерпретациями в различных видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в 
том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

 
 

Литература народов. 

России (1 ч) 

 

 

 

 

 
Стихотворения 

К. Хетагурова «Памяти 

А.С. Грибоедова», Г. 

Тукая 

«На русской земле» (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника. Подбирать и обобщать материал о жизни и творчестве 

поэта с использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную автором в лирическом произведении. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно формулировать вопросы к тексту произведения, 

участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать 

лирическое произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве 

формы и содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий. 

Сопоставлять текст с лирическими произведениями русской, мировой и других 

национальных литератур на основе диалога культур. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать отзывы, аннотации, рецензии и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя 

различные 



 

 
 

  источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зарубежная литература (4 ч) 

 

 
Зарубежная проза 

второй половины XIX 

века 

(Ч. Диккенс 

«Большие надежды», 

Г. Флобер 

«Мадам Бовари») (4 ч). 

Зарубежная поэзия 

второй половины XIX 

века 

(Ш. Бодлер 

«Прекрасная ложь», А. 

Рембо «Мое 

бродяжничество») (1 ч). 
Зарубежная драматургия 

второй половины XIX 

века (Г. Ибсен 

«Кукольный 

дом») (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материал о 

жизни и творчестве писателя с использованием справочной литературы и интернет-

ресурсов. Осмысливать художественную картину жизни, созданную автором в 

произведении, понимать ключевые проблемы и выражать своё отношение к ним. 

Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать 

литературное произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве 

формы и содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий. 

Сопоставлять текст с другими произведениями русской и мировой литературы и их 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.). Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать отзывы, аннотации, 

рецензии и редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя 

различные источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 



 

 

11 класс (102 часа) 

Всего на чтение, изучение и обсуждение 

— 84 ч на развитие речи 10 ч 

на уроки внеклассного чтения 2 ч 

на итоговые контрольные 

работы 2 ч на подготовку и 

защиту проектов 4 ч 

Тематический блок/ раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литература конца XIX 

— начала XX века (11 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.И. Куприн. Повесть 

«Олеся» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о писателе, 

а также об истории создания произведения с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в коллективном 

диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе. Определять сюжет, героев, идейно- 

эмоциональное содержание произведения, ключевые проблемы и своё отношение к 

ним, художественные средства изображения. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Работать со словарями и справочной литературой. 

Анализировать литературное произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве 

формы и содержания с учётом авторской позиции и использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы, интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, осуществлять программу самостоятельного чтения. Писать 

сочинение, рецензию, отзыв, аннотацию. Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 



  
 

Л.Н. Андреев. Повесть 

«Иуда Искариот» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о писателе. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования), самостоятельно формулировать вопросы к тексту 
произведения, участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 



 

 
 

  группе, аргументированно высказывать свою точку зрения. Определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Анализировать литературное произведение с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 
 

М. Горький. Рассказ 

«Старуха Изергиль», пьеса 

«На дне» (5 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о писателе. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования), самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту произведения, участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре 

и в группе, аргументированно высказывать свою точку зрения. Определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей. 

Самостоятельно работать с разными информационными источниками, оптимально 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

Стихотворения 

поэтов Серебряного 

века 

(К.Д. Бальмонт «Я в 

этот мир пришел», «Я 

— изысканность 

русской 

медлительной 

речи…»; Н.С. Гумилев 

«Блудный сын», 

«Жираф», 

И. Северянин «Четкая 

поэза», «Лесофея») (2 

ч) 

Выявлять основное содержание и проблемы статьи о поэте, определять его роль в 

истории поэзии. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное отношение к нему. Самостоятельно 

анализировать его с учётом историко-культурного контекста и родо-жанровой 

специфики. 

Определять идейно-эмоциональное содержание произведения, понимать ключевые 

проблемы и выражать своё отношение к ним, выявлять изобразительно-выразительные 

особенности поэтического текста. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Работать со словарями и справочной литературой. Развёрнуто отвечать 

на вопросы (устно или письменно, с использованием цитирования). Самостоятельно 

работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 



 

 
 

  Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно 
планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в том числе 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литература. ХХ века (64 ч) 

 

 

 

 

 

 
 

И.А. Бунин. Рассказы 

«Антоновские яблоки», 
«Господин из 

Сан- Франциско» 

(3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о писателе, 

а также об истории создания произведения с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Работать со словарями и справочной литературой. Отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою точку зрения. Самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения, участвовать в коллективном диалоге, 
дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать произведение в единстве формы 

и содержания; определять его родовую и жанровую принадлежность, художественные 

особенности. Характеризовать тематику, проблематику, идеи, сюжет и композицию 

эпического произведения. Выделять и анализировать ключевые эпизоды с учётом 

выражения авторской позиции. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Писать рецензии, отзывы, аннотации. Разрабатывать индивидуальный/коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя 

различные источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

  
 

A.А. Блок. Стихотворения 

«Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», 

«Река раскинулась. 

Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла 

«На поле 

Куликовом»), «О, я 

хочу безумно жить…». 

Поэма 

«Двенадцать» (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое и лиро-эпическое произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и 

тезисы. Выявлять основное содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания стихотворений с 

использованием 

справочной литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Работать со словарями и справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Анализировать литературное произведение с учётом 

его родо-жанровой 

специфики. Определять идейно-эмоциональное содержание произведения, понимать 

ключевые проблемы, выявлять изобразительно-выразительные особенности 

поэтического текста. Составлять план анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. 



 

 
 

  Самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в 

том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 

 и лиро-эпическое произведение, выражать личностное отношение к нему. 
 Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 
 Выявлять основное содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать 
 материалы о поэте, а также об истории создания стихотворений с использованием 
 справочной литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко- 
 культурные комментарии. Работать со словарями и справочной литературой. Развёрнуто 

B.В. Маяковский. 

Стихотворения «Ночь», 
«Нате!», «Лиличка!», 

«Юбилейное». Поэма 

«Облако в штанах» (4 ч) 

отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно высказывать 

свою точку зрения. 

Анализировать поэтическое произведение с учётом его родо-жанровой 

специфики. Определять идейно-эмоциональное содержание произведения, 

понимать ключевые проблемы, выявлять изобразительные особенности 

поэтического текста. Выявлять 
особенности построения стиха, поэтического почерка поэта. Составлять план анализа 

 стихотворения и осуществлять письменный анализ лирического текста. Письменно 
 отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и 
 редактировать собственные работы. Самостоятельно работать с разными 
 информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 
 индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 
 досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 
 библиотек и электронных библиотечных систем. 

  
С.А. Есенин. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, выявлять основное содержание и проблемы, составлять их 

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. Анализировать поэтическое 

произведение с учётом его родо-жанровой специфики и авторского стиля. 

Определять идейно-эмоциональное содержание произведения, понимать его 

ключевые проблемы, определять средства художественной выразительности. 

Составлять план анализа 
стихотворения и осуществлять письменный анализ лирического текста. Письменно 

Стихотворения «Гой ты, 

Русь, моя родная…», 

«Письмо матери», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний 

поэт деревни…», «Мне 

осталась одна забава…» 

(3 ч) 



 

 
 

  отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 

 произведение, выражать личностное отношение к нему. Выявлять основное содержание 
 и проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также об 

О.Э. 

Мандельштам. 

Стихотворения 

«Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «На 

перламутровый 

челнок…», 

«Вечер нежный. Сумрак 

влажный…», «За 

гремучую доблесть 

грядущих 

веков…» (2 ч) 

истории создания стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Работать со 

словарями и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, соотносить её с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии. Анализировать поэтическое произведение с учётом 

его родо-жанровой специфики и авторского стиля. Самостоятельно определять 

идейно- эмоциональное содержание, проблематику произведения. Выявлять 

особенности 

построения стиха, поэтического почерка поэта. Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ лирического текста. 

Самостоятельно работать с 
 разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве. 
 Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в 
 том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

  Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 
 и лиро-эпическое произведение, выражать личностное отношение к нему. Выявлять 

М.И. Цветаева. основное содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать материалы о 

Стихотворения «Быть поэте, а также об истории создания стихотворений с использованием справочной 

нежной, бешеной и литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные 

шумной…», «Реквием», комментарии. Работать со словарями и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

«Моим стихам, вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно высказывать свою точку зрения. 

написанным так рано…», Определять идейно-эмоциональное содержание лирического произведения, понимать 

«Идёшь, на меня его ключевые проблемы. Выявлять особенности построения стиха, поэтического 

похожий…», «Мне почерка поэта. Составлять план анализа стихотворения и осуществлять письменный 

нравится, что вы больны не анализ лирического текста. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

мной…» (2 ч) сочинение на литературную тему и редактировать собственные работы. Самостоятельно 
 работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве. 
 Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно 



 

 
 

  планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в том числе 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

А.А. 

Ахматова. 

Стихотворени

я 

«Сероглазый король», 
«Песня последней 

встречи», «Сжала руки 

под тёмной вуалью…», 

«Родная земля». Поэма 

«Реквием» (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое и лиро-эпическое произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о поэте, 

а также об истории создания стихотворений с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии на основе справочной литературы и интернет-ресурсов. Работать со 

словарями и 

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, 
аргументированно высказывать свою точку зрения. Определять идейно-эмоциональное 

содержание произведения, понимать его ключевые проблемы, смысл названия. 

Выявлять особенности построения стиха, поэтического почерка поэта. Составлять 

план анализа стихотворения и осуществлять письменный анализ лирического текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему 

и редактировать собственные работы. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 
 

М.А. Шолохов. 

Роман- эпопея 

«Тихий. Дон» 

(избранные главы) (4 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о писателе, составлять план (тезисы) статьи. Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии на основе справочной литературы и интернет-ресурсов. 

Анализировать художественный текст, характеризовать сюжет и героев 

произведения, его идейно- 

эмоциональное содержание. Составлять устный или письменный монологический 

ответ на выбранную тему, в том числе творческого характера. Писать сочинение-

рассуждение, рецензию, отзыв. Редактировать и совершенствовать собственные 

письменные 

высказывания. Самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя 

различные источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Булгаков. Роман 
«Мастер и. 

Маргарита» (5 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. Составлять хронологическую таблицу 

жизни и творчества писателя. Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об 

истории 

создания произведения с использованием справочной литературы и интернет-

ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Работать со 

словарями и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников дискуссии. Анализировать 

художественное произведение в историко-культурном контексте, учитывать родо-

жанровую принадлежность, характеризовать сюжет и героев произведения, 

проблематику и идейно-эмоциональное содержание, своеобразие композиции и языка 

произведения. 

Сопоставлять текст с другими произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.). 

Составлять устный или письменный монологический ответ на выбранную тему, писать 

сочинение-рассуждение, рецензию, редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный 

проект. Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 
  

 

 

 

 
А.П. Платонов. Повесть 

«Котлован». (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы и 

участвовать в коллективном диалоге, работать в паре и в группе, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить собственную позицию с позицией автора 

и позициями участников дискуссии. Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учётом родо-жанровой принадлежности, 

характеризовать сюжет и героев произведения, проблематику и идейно-

эмоциональное содержание, особенности языка и стиля писателя. Составлять устный 



или письменный монологический ответ на выбранную тему, писать сочинение-

рассуждение, рецензию, 



 

 
 

  редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания. 
Самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в 

том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 

 произведение, выражать личностное отношение к нему. Выявлять основное содержание 
 и проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также об 
 истории создания стихотворений с использованием справочной литературы и интернет- 

А.Т. Твардовский. ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Работать со 

Стихотворения «Вся суть в словарями и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

одном-единственном дискуссии, аргументированно высказывать свою точку зрения. Определять идейно- 

завете», «Памяти матери» эмоциональное содержание стихотворений, понимать их ключевые проблемы, выявлять 

(«В краю, куда их вывезли изобразительно-выразительные особенности. Составлять план анализа стихотворения и 

гуртом…»), «Я знаю, осуществлять письменный анализ лирического текста. Письменно отвечать на 

никакой моей вины…» проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и редактировать 

(3 ч) собственные работы. Самостоятельно работать с разными информационными 
 источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 
 индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 
 досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 
 библиотек и электронных библиотечных систем. 

 
Проза о Великой 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою точку зрения, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать 

художественное произведение в историко-культурном контексте с учётом 

родо- жанровой принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, 

проблематику и идейно-эмоциональное содержание. Осмысливать своеобразие языка 

писателя. 

Сопоставлять прозаические произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей. 

Отечественной войне 

(Ю.В. Бондарев «Горячий 

снег», В.П. Некрасов 

«В окопах Сталинграда», 

А.А. Фадеев «Молодая 

гвардия») (3 ч). 

Поэзия о Великой 

Отечественной войне. 

Стихотворения 

К. Симонова «Жди меня, и 

я вернусь…», «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», 



 

 
 

 М.В. Исаковского 
«Огонек» (2 ч). 
Драматургия о 

Великой 

Отечественной войне 

(В.С. Розов «Вечно 

живые») (1 ч) 

Составлять устный или письменный монологический ответ на выбранную тему, писать 

сочинение-рассуждение, рецензию. Владеть умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания. Самостоятельно работать с 

разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 
Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения 

«Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», 

«Во всём мне хочется 

дойти…», «Быть 

знаменитым некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное отношение к нему. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Работать со 

словарями и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою точку зрения. Определять идейно- 

эмоциональное содержание стихотворений, понимать их ключевые проблемы. 

Выявлять особенности построения стиха, поэтического стиля автора. Составлять план 

анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ лирического текста. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

А.И. Солженицын. 

Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги) (3 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы и 

участвовать в коллективном диалоге, работать в паре и в группе, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

позициями участников дискуссии. Анализировать текст в историко-культурном 

контексте с учётом родо-жанровой принадлежности, подтверждая своё мнение 

цитатами. Характеризовать сюжет, героев произведения, его проблематику и идейно- 



эмоциональное содержание, особенности языка и стиля писателя. Сопоставлять 



 

 
 

  произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), 

образы персонажей. Составлять устный или письменный монологический ответ на 

выбранную тему, писать сочинение- рассуждение, рецензию, готовить доклады и 

рефераты, редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания. 
Самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в 

том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 

 

 
В.М. Шукшин. Рассказы 

«Срезал», 

«Микроскоп» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 
высказывать свою точку зрения, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

позициями участников дискуссии. Анализировать произведение в историко-

культурном контексте, определять родо-жанровую принадлежность, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблематику и идейно-эмоциональное содержание, язык 

и стиль писателя. Сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей. 

Составлять устный или письменный монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию, редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Самостоятельно 

планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

В.Г. Распутин. Повесть 

«Прощание с 

Матёрой» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 
Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Развёрнуто отвечать 

на вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в паре и в группе, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников дискуссии. Анализировать художественное 



 

 
 

  произведение в историко-культурном контексте с учётом родо-жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев произведения, проблематику 

и идейно-эмоциональное содержание. Осмысливать своеобразие языка писателя. 

Составлять устный или письменный монологический ответ на выбранную тему, писать 

сочинение-рассуждение, рецензию. Владеть умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания. Самостоятельно работать с 

разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в том числе 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  Эмоционально воспринимать и выразительно читать поэтическое произведение, в том 

 числе наизусть, выражать личностное отношение к нему. 
 Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, выявлять основное содержание и 
 проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения 

«Звезда полей», 

«Тихая моя 

родина» «В горнице 

моей светло», «Я буду 

скакать по холмам 

задремавшей 

отчизны…» (2 ч) 

также об истории создания произведения с использованием справочной литературы 

и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Определять идейно-эмоциональное 

содержание произведения, понимать его ключевые проблемы, выявлять 

изобразительно- выразительные особенности поэтического текста. Составлять 

план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ лирического текста. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

 редактировать собственные работы. Самостоятельно работать с разными 
 информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Самостоятельно 
 планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в том числе 
 ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

  Эмоционально воспринимать и выразительно читать поэтическое произведение, 

И.А. Бродский. выражать личностное отношение к нему. 

Стихотворения Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, выявлять основное содержание и 

«Пилигримы», «Стансы» проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

(«Ни страны, ни также об истории создания произведения с использованием справочной литературы и 

погоста…»), «Я входил интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

вместо дикого зверя в Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

клетку…», «Холмы», высказывать свою точку зрения. Определять идейно-эмоциональное содержание 

«Сре́тенье» (3 ч) произведения, понимать его ключевые проблемы, выявлять изобразительно- 
выразительные особенности поэтического текста. 



 

 
 

  Самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в 

том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературное произведение, 

 выражать личностное отношение к нему. 
 Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 
 Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории создания 
 произведения с использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. 
 Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 
 вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно высказывать свою точку зрения, 

Проза второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

Рассказ В.Т. 

Шаламова 

«Ягоды», роман А.Н. и 

Б.Н. Стругацких 

«Улитка на склоне», 

роман 

В.О. Пелевина 

«Жизнь насекомых» 

(3 ч) 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников 
дискуссии. Анализировать художественное произведение в историко-культурном 

контексте с учётом родо-жанровой принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейно-эмоциональное содержание, своеобразие языка 

произведения. Сопоставлять произведения, их сюжеты и фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка. Уметь 

самостоятельно сравнивать произведения с их интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

 Составлять устный или письменный монологический ответ на выбранную тему, писать 
 сочинение-рассуждение, рецензию, редактировать и совершенствовать собственные 
 письменные высказывания. Самостоятельно работать с разными информационными 
 источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 
 коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 
 используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и 
 электронных библиотечных систем. 

 Поэзия второй половины Эмоционально воспринимать и выразительно читать поэтическое произведение (в том 

XX — начала XXI века. числе наизусть), выражать личностное отношение к нему. 

Стихотворения Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

В.С. Высоцкого «Песня о Выявлять основное содержание и проблемы статьи учебника. Подбирать и обобщать 

друге», Б.А. Ахмадуллиной материалы о поэте, а также об истории создания произведения с использованием 

«По улице моей который справочной литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические и историко- 

год…», А.С. Кушнира культурные комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, 

«Времена не выбирают…» аргументированно высказывать свою точку зрения. Определять идейно-эмоциональное 



(2 ч) содержание лирического произведения, понимать его ключевые проблемы, выявлять 



 

 
 

  изобразительно-выразительные особенности поэтического текста. Сопоставлять 

произведения (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей): темы, проблемы, 

художественные приёмы, особенности языка. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
  

 

 

 

 

 

 

Драматургия второй 

половины. ХХ — 

начала XXI века. Пьеса 

А.Н. Арбузова 

«Иркутская история» (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать драматическое произведение (в том 

числе по ролям), выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы статьи учебника, составлять план (тезисы) 

статьи. Подбирать и обобщать материалы о драматурге, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Развёрнуто отвечать 

на вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в паре и в группе, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников дискуссии. Анализировать 

художественное произведение в историко-культурном контексте, выявлять жанровую 

специфику 

драматического произведения, характеризовать сюжет и героев произведения, 

конфликт, проблематику и идейно-эмоциональное содержание. Самостоятельно 
сравнивать произведения с их интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Составлять устный или письменный монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию, редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

 
Литература народов. 

России (2 ч) 

 

 
Рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы статьи учебника, составлять план 

(тезисы) статьи. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной литературы и интернет-

ресурсов. 
Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 



 
 

  вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в паре и в группе, 
аргументированно высказывать свою точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников дискуссии. Анализировать 

художественное произведение в историко-культурном контексте с учётом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать сюжет и героев произведения, 

проблематику и идейно-эмоциональное содержание. Определять особенности языка 

переводной литературы. Сопоставлять произведения русской литературы и литератур 

народов. 

России и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств. 
Самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные источники, в 

том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зарубежная литература (4 ч) 

 

 

 
Зарубежная проза XX 

века. Роман Дж. Оруэлла 

«1984» (4 ч) 

Зарубежная поэзия XX 

века (Поль Элюар 

«Земля 

вся синяя как 

апельсин…», Г. 

Аполлинер «Мост 

Мирабо» (1 ч) 
Зарубежная 

драматургия XX века. 

Пьеса 

Т. Уильямса «Трамвай 

„Желание“» (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (прозаическое, 

поэтическое, драматическое), выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи учебника, составлять план (тезисы) статьи. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и интернет-ресурсов. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать художественное произведение в историко- 
культурном контексте с учётом родо-жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблематику и идейно-эмоциональное содержание. 

Определять особенности языка переводной литературы. Сопоставлять произведения 

русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств. Самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный 

проект. Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 
систем. 

 

 



Английский язык (базовый уровень) 
 

Содержание предметного материала 

 
1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их 

роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном 

мире. 50 часов. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 50 часов. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 28 часов. 

 
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 38 часов. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 38 часов. 

 
 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» на углубленном уровне направлено на достижение учащимися 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 примерной 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. 

 

 

 

 

 

 



Английский язык (углубленный уровень) 
 

Содержание предметного материала 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / 

коттедже в сельской местности. Семейные традиции в изучаемых культурах. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. 88 часов. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, 

среда проживания, ее фауна и флора. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна / страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. 

Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально- 

экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. 190 

часов. 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда 

и проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

планы на ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной 

деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, 

библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в России 

и за рубежом. Новые информационные технологии, Интернет–ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. 130 часов. 
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История 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по истории, история) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по истории, тематическое планирование. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методы обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

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 
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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. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 
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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. 
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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. 

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. 
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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 
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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. 

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. 
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Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия нэпа. 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 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. 
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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. 
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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. 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 
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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. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и 

Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 
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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. 
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Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства 

В.В. Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт  в  Закавказье.  Новый  этап  политической  реформы.  

Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 

г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и численности 

населения. 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 

монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление 

нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост 

международного авторитета  России  и  возобновление  конфронтации  со  

странами  Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. 

Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. 

Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. 

Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII 

созыва. 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в 

начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие 

стратегии Запада в отношении России. Фальсификация истории. Возрождение 

нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение 

Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. 

Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

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 
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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; 
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ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

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 
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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. 

 
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. 
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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; 
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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: 

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 



Федеральная рабочая программа | История. 10–11 классы (базовый уровень) 

20

5 

 

 

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 всеобщей 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, 

временны́ е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале 

XXI в.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе 

с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту 

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России 

и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале 
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(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 всеобщей 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 всеобщей 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 
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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 всеобщей истории 1914–1945 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

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 всеобщей 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 всеобщей 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 всеобщей 
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истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно- популярной литературе, визуальных материалах и других; 
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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 всеобщей 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 всеобщей истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов  1914–1945  гг.;  систематизировать  историческую  

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать  в  исторической  информации  из  курсов  истории  России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 
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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, временны́ 
е 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, временны́ е 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 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
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определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить 

информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

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

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить  содержание  исторического  источника  по  истории  России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится, и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации  для  решения  познавательных  задач;  оценивать  

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 
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самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

для  анализа  исторических  событий,  процессов,  явлений  истории  

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 

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

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

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

составлять на его основе план, таблицу, схему; 

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

условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

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

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде 

таблицы, схемы; делать выводы; 

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

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических 

объектов 
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(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; 
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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; 

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 
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исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 



Федеральная рабочая программа | История. 10–11 классы (базовый уровень) 

21

6 

 

 

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

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 
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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, временны ́
е 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, временны́ е 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, 
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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 



Федеральная рабочая программа | История. 10–11 классы (базовый уровень) 

22

1 

 

 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 
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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.); 
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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; 

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: 
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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. 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
10 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Количест

во 

часов 

Программное содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914 – 1945 ГОДЫ 

 Введение 1 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 

Называть хронологические рамки 

и основные периоды истории 

Новейшего времени. 

Раскрывать место и значение 

России в истории Новейшего 

времени. 

Давать характеристику 

действиям Объединенных Наций 

против нацизма и фашизма 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

1.

1 

Мир накануне 

Первой мировой 

войны 

1 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 

Раскрывать значение понятий 

и терминов: индустриальное 

общество, модернизация, 

технический прогресс, империализм. 

Раскрывать противоречия между 

европейскими державами накануне 

Первой мировой войны. 

Называть особенности рабочего 



 

 

 

 

    движения. 

Показывать на исторической карте 

крупнейшие колониальные 

империи, существовавшие в начале 

ХХ в. 

1.

2 

Первая мировая 

война. 1914–1918 

гг. 

2 Первая мировая война. 

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 

Раскрывать причины Первой 

мировой войны. Характеризовать 

цели государств, участвовавших 

в войне. Рассказывать о ключевых 

сражениях Первой мировой войны, 

используя историческую карту. 

Систематизировать информацию 

о важнейших событиях 

1914–1918 гг. на Западном 

и Восточном фронтах войны 

(в виде синхронической 

таблицы), высказывать суждение 

о роли Восточного фронта в 

войне. 

Подготовить сообщение о новых 

видах вооружений и техники, 

появившихся на фронтах Первой 

мировой войны 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. Мир в 1918–1938 гг. 



 

 

 

2.

1 

Распад империй 

и образование новых 

национальных 

государств в Европе 

1 Факторы, повлиявшие на 

распад империй после Первой 

мировой войны. Образование 

новых 

национальных государств. 

Показывать на карте изменения, 

происшедшие в Европе и мире 

после окончания Первой мировой 

войны. 

Высказывать суждения о причинах, 



 

 

 

 

   Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Советская 

власть в Венгрии. Революционное 

движение и образование 

Коммунистического 

интернационала. Образование 

Турецкой Республики 

характере и значении 

революционных событий 1918–

1919 гг. в европейских странах. 

Систематизировать в форме 

таблицы информацию 

об образовании новых 

государств в Европе. 

Подготовить сообщение 

о преобразованиях, 

проведенных в Турецкой 

Республике 

под руководством М. Кемаля 

Ататюрка, высказать оценку их 

значения 

2.

2 

Версальско- 

Вашингтонская 

система 

международных 

отношений 

1 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 

Объяснять значение понятий: 

Версальско-Вашингтонская 

система, Лига Наций, репарации. 

Раскрывать, какие 

противоречия и нерешенные 

вопросы 

существовали в рамках Версальско- 

Вашингтонской системы. 

Характеризовать: а) экономические 

и политические последствия 

Первой мировой войны для 

участвовавших в ней стран; б) пути 

их преодоления 



 

 

 

в разных странах 



 

 

 

 

   соглашения на развитие 

международных отношений 

 

2.

3 

Страны Европы и 

Северной 

Америки в 1920-е 

гг. 

6 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. 

Объяснять причины 

возникновения авторитарных 

режимов 

в европейских странах 

в 1920–1930-е гг., 

фашистского движения и 

прихода фашистов к власти в 

Италии. 

Объяснять, в чем проявилась 

послевоенная стабилизация в 

ряде стран (США, 

Великобритания). 

Раскрывать значение понятий: 

стабилизация, мировой 

экономический кризис, Великая 

депрессия, государственное 

регулирование экономики, 

«новый курс». 

Характеризовать 

масштабы и последствия 

мирового экономического 

кризиса 1929–1933 гг. 

Раскрывать задачи и 

основные мероприятия 

«нового курса» Ф. Рузвельта 



 

 

 

в США. Рассказывать о 

возникновении и 

распространении нацизма 

в Германии. 



 

 

 

 

   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 

Объяснять причины прихода 

германских нацистов к власти 

в стране. 

Раскрывать значение понятий: 

фашизм, нацизм, авторитаризм. 

Давать сопоставительную 

характеристику 

фашистского 

режима в Италии и нацистского 

режима в Германии, выявлять 

общие черты. 

Раскрывать значение понятия: 

Народный фронт. 

Характеризовать причины, 

участников, ключевые события 

гражданской войны в Испании. 

Представить сообщения 

о деятельности интернациональных 

бригад в Испании, участии 

советских добровольцев в защите 

Испанской Республики. 

Объяснять, в чем заключалось 

международное значение 

событий 1936–1939 гг. в 

Испании. 

Высказывать суждения о причинах 

поражения республиканских сил 

в Испании. 



 

 

 

Представлять характеристики 



 

 

 

 

    политических лидеров 

1920–1930-х гг., высказывать 

суждения об их роли в истории 

своих стран, Европы, мира 

2.

4 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

в 1918–1930 гг. 

2 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 

Характеризовать силы, 

участвовавшие в революции 

1925–1927 гг. в Китае. 

Объяснять причины гражданской 

войны в Китае, называть ее 

ключевые события. 

Представить сообщение 

об освободительном движении 

в Индии в 1919–1939 гг. (задачи, 

движущие силы, лидеры, формы 

борьбы). Разъяснять, в чем состояли 

особенности предложенной 

М.К. Ганди тактики борьбы 

индийцев за освобождение 

от колониальной зависимости. 

Представлять характеристики 

лидеров освободительной борьбы 

и революций в странах Азии 

и Латинской Америки в первой 

трети ХХ в. 

Систематизировать в форме 

таблицы материал о 

международной агрессии в 1930-е 



 

 

 

гг. в Европе, Азии, 



 

 

 

 

    Африке; делать вывод об основных 

источниках агрессии 

2.

5 

Международные 

отношения 

в 1930-е гг. 

1 Нарастание мировой 

напряженности в конце 1930-х гг. 

Причины Второй мировой войны. 

Мюнхенский сговор. Англо-

франко-советские переговоры лета 

1939 года 

Характеризовать тенденции 

развития международных 

отношений в 1920–1930-х гг., 

объяснять, в чем заключались 

различия. 

Характеризовать роль 

Мюнхенского сговора в 

развязывании мировой 

войны. 

Подготовить сообщение 

«СССР в международных 

отношениях 1920–1930-х гг.». 

Раскрывать значение понятий: 

пацифизм, коллективная 

безопасность, аншлюс, политика 

невмешательства. 

Проводить анализ документов, 

относящихся к ключевым 

международным событиям 

1930-х гг., выявлять и объяснять 

различие позиций отдельных стран. 

Характеризовать, используя 

историческую карту, внешнюю 

политику Германии в 1930-е гг., 

давать оценку ее направленности 



 

 

 

 

2.

6 

Развитие 

науки и 

культуры 

в 1914–1930-х гг. 

2 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 

Раскрывать значение понятий: 

«потерянное поколение», 

модернизм, конструктивизм 

(функционализм), авангардизм, 

абстракционизм, сюрреализм, 

массовая культура. 

Представлять сообщения 

(презентации) об основных 

течениях в литературе, живописи, 

архитектуре 1920–1930-х гг., 

творчестве известных 

представителей культуры 

(по выбору). 

Высказывать суждения о месте 

произведений литературы 

и искусства 1920–1930-х гг., 

в том числе созданных в нашей 

стране, в общей культурной 

панораме новейшей эпохи 

2.

7 

Повторение 

и обобщение по теме 

«Мир в 1918–1938 

гг.» 

1   

Итого по разделу 14   

Раздел 3. Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  



 

 

 

3.

1 

Начало 

Второй 

мировой 

войны 

2 Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу. 

Начало мировой войны в Европе. 

Называть хронологические рамки 

и основные периоды Второй 

мировой войны и Великой 



 

 

 

 

   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 

Отечественной войны, 

соотносить отдельные события с 

периодами. Характеризовать 

причины Второй мировой войны, 

цели ее основных участников. 

Рассказывать, используя карту, 

о важнейших военных 

событиях 1939 – начала 1941 

г., 

их результатах. Раскрывать 

значение понятий: блицкриг, 

«странная война», оккупация, 

«битва за Британию». 

Характеризовать военные 

и политические итоги первого 

периода Второй мировой войны. 

Объяснять, какие цели ставило 

руководство нацистской Германии, 

развязывая войну против СССР 

Раскрывать значение понятий: 

план «Барбаросса», план 

«Ост», Антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз, 

коллаборационизм. 

Рассказывать о мобилизации сил 

советского народа для отпора врагу. 

Характеризовать задачи и формы 



 

 

 

сотрудничества государств – 

участников Антигитлеровской 



 

 

 

 

    коалиции. 

Раскрывать характерные черты 

нацистского оккупационного 

режима, используя исторические 

документы. 

Объяснять значение понятий: 

«новый порядок», геноцид, 

холокост, Движение 

Сопротивления. 

Рассказывать о борьбе против 

оккупационных режимов 

в европейских странах, 

о героях-антифашистах 

3.

2 

Коренной перелом, 

окончание 

и важнейшие итоги 

Второй мировой 

войны 

2 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 

Раскрывать значение понятий: 

коренной перелом, второй фронт. 

Рассказывать о крупнейших 

сражениях, ознаменовавших 

коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны и 

Второй мировой войны, их 

участниках – полководцах и 

солдатах. 

Сопоставлять данные о масштабах 

военных операций на советско- 

германском фронте и других 

фронтах войны, высказывать 

суждения о роли отдельных фронтов 

в общем ходе войны. 



 

 

 

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 

Рассказывать о повестке и 

решениях Тегеранской 

конференции. 

Представить сообщение 

«Второй фронт в Европе: планы 

открытия и реальные события». 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

крупных 

военных операциях Красной 

Армии в 1944–1945 гг., 

освобождении народов Восточной 

и Центральной Европы. 

Представлять характеристики 

участников боевых действий – 

военачальников и солдат. 

Объяснять, что стоит за понятием 

«Битва за Берлин», какое значение 

имело это событие. 

Представлять сообщения 

о Ялтинской и Потсдамской 

конференциях 

руководителей 

ведущих держав Антигитлеровской 

коалиции, их решениях. 

Характеризовать истоки 

и историческое значение победы 



 

 

 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 



 

 

 

 

    Участвовать в обсуждении вопроса: 

«Кто освободил народы Европы 

от нацизма?» 

Рассказывать об атомной 

бомбардировке Хиросимы 

и Нагасаки, характеризовать ее 

последствия, привлекая документы 

и фотоматериалы. Представить 

сообщение о боевых действиях 

советских войск против Японии 

в августе 1945 г. (с использованием 

карты), высказывать суждение об 

их значении для исхода войны. 

Раскрывать значение проведения 

и решений международных 

судебных процессов 

над германскими и 

японскими военными 

преступниками. 

Характеризовать 

историческое значение 

победы СССР и стран 

Антигитлеровской коалиции 

во Второй мировой войне 

Итого по разделу 4   



 

 

 

Повторение и обобщение 

по курсу «Всеобщая 

история. 1914–1945 гг.» 

1   

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 23   



 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Раздел 1. Россия в 1914–1922 гг. 

1.

1 

Россия и мир 

накануне Первой 

мировой войны 

2 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 

Характеризовать 

внешнеполитическое положение 

России в начале XX в. 

Давать характеристику планов 

сторон накануне Первой мировой 

войны, используя карту. 

Систематизировать информацию 

о ключевых событиях на Восточном 

фронте в 1914–1917 гг. (в форме 

таблицы) 

1.

2 

Россия в Первой 

мировой войне 

2 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. 

Рассказывать о крупных военных 

операциях российских войск в 

ходе Первой мировой войны, 

опираясь на информацию карты. 

Представлять характеристики 

участников, героев боевых действий 

российских войск. 

Раскрывать значение понятия: 

Брусиловский прорыв. 

Давать оценку значения Восточного 



 

 

 

Патриотический подъем в начале 



 

 

 

 

   войны. Экономика России в годы 

войны. Политические партии. 

Причины нарастания 

революционных настроений 

в российском обществе 

фронта в ходе Первой мировой 

войны, опираясь на исторические 

факты. 

Характеризовать положение 

в экономике и особенности 

государственного 

управления Россией в годы 

войны. 

Рассказывать о повседневной жизни 

в городе и деревне в годы войны, 

об изменениях в положении 

различных социальных слоев. 

Раскрывать значение понятий 

и терминов: милитаризация, 

военно-промышленные 

комитеты, карточная система, 

разверстка, 

кадровая чехарда, 

Прогрессивный блок, оборонцы, 

интернационалисты, пораженцы. 

Приводить примеры гражданско- 

патриотического поведения россиян 

в годы Первой мировой войны 



 

 

 

1.

3 

Российская 

революция. 

Февраль 1917 г. 

1 Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. 

Падение монархии. Временное 

правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. 

Характеризовать изменения 

в отношении российского 

общества к войне, к монархии. 

Раскрывать значение понятия: 

Великая российская революция. 

Объяснять причины кризисной 



 

 

 

 

   Основные политические партии 

в 1917 г. Кризисы Временного 

правительства 

ситуации, сложившейся в 

России накануне революции. 

Характеризовать 

положение основных 

социальных слоев 

накануне революции. 

Систематизировать информацию 

о политических партиях и их 

лидерах накануне революции 

(в форме таблицы). 

Систематизировать информацию 

об основных этапах и ключевых 

революционных событиях 1917 г. 

(в форме хроники, развернутого 

плана). Рассказывать о событиях 

Февральской революции 

в Петрограде. 

Раскрывать значение понятий: 

Временное правительство, 

двоевластие. 

Характеризовать деятельность 

Временного правительства, 

давать ей оценку 

1.

4 

Российская 

революция. 

Октябрь 1917 г. 

1 Изменение общественных 

настроений. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и 

проведение вооруженного восстания 

Представить сообщение 

о выступлении генерала 

Л.Г. Корнилова, его итогах 

и последствиях. 

Рассказывать о восстании 



 

 

 

 

   в Петрограде. Свержение 

Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Создание 

коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Русская православная церковь в 

условиях революции 

в Петрограде и взятии власти 

большевиками в октябре 1917 г. 

(с привлечением различных 

источников). 

Представлять характеристики 

позиций и деятельности лидеров 

политических партий в ходе 

событий февраля – октября 1917 г. 

(по выбору). 

Участвовать в подготовке 

учебного проекта, посвященного 

революционным событиям 1917 г. 

в России, с привлечением 

материалов истории края. 

Приводить точки зрения 

современников, историков, 

общественных деятелей 

на революционные события 

в России в 1917 г. (из учебной 

и дополнительной 

литературы) 



 

 

 

1.

5 

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

2 Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. 

Организация власти Советов. 

Создание новой армии 

и спецслужбы. Брестский мир. 

Конституция РСФСР 1918 года. 

Систематизировать информацию 

о первых мероприятиях 

большевиков в политической, 

экономической, социальной сферах 

(в форме таблицы). 

На основе анализа текстов первых 

декретов советской власти: 



 

 

 

 

   Экономическая политика советской 

власти. Национализация 

промышленности. «Военный 

коммунизм» в городе и деревне. 

План ГОЭРЛО 

Декрета о земле, Декрета о мире 

– характеризовать их основные 

принципы и положения, давать 

оценку их значения. 

Объяснять значение понятий: 

рабочий контроль, национализация, 

Учредительное собрание. 

Раскрывать причины и последствия 

разгона большевиками 

Учредительного собрания. 

Представлять в форме схемы 

структуру нового государственного 

аппарата в Советской России. 

Раскрывать значение понятий 

и терминов: ВЦИК, Советов, 

Совнарком, ВЧК, ВСНХ. 

Объяснять причины и 

значение заключения 

большевиками 

Брестского мира. 

Раскрывать сущность 

и характеризовать основные 

положения Конституции РСФСР 

1918 г. 

Объяснять значение понятий: 

«военный 

коммунизм», 



 

 

 

продразверстка. 

Характеризовать политику 



 

 

 

 

    большевиков в отношении 

крестьянства в годы Гражданской 

войны. 

Объяснять значение принятия плана 

ГОЭЛРО 

1.

6 

Гражданская война 2 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 

Рассказывать, используя карту, 

об установлении советской 

власти в разных краях и областях 

России. 

Систематизировать в форме 

таблицы информацию 

о Гражданской войне (основные 

этапы, события, участники, итоги). 

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

красные, белые, зеленые. 

Систематизировать (в виде 

таблицы) информацию 

об антибольшевистских силах 

(социальный состав, политические 

взгляды, методы борьбы). 

Представить сообщение о военной 

интервенции в России в годы 

Гражданской войны (хронология, 

география, участники). 

Характеризовать 

обстоятельства и значение 



 

 

 

создания Красной 

Армии. 



 

 

 

 

    Рассказывать, используя карту, 

о ключевых событиях Гражданской 

войны. 

Представлять портреты 

участников Гражданской войны, 

оказавшихся в 

противоборствовавших 

лагерях. 

Рассказывать о политике красного 

и белого террора, высказывать 

личностную оценку этого явления. 

Раскрывать причины победы 

Красной Армии в Гражданской 

войне. Высказывать и обосновывать 

суждение о последствиях 

Гражданской войны 



 

 

 

1.

7 

Революция 

и Гражданская война 

на национальных 

окраинах 

1 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 

Рассказывать о событиях Первой 

мировой и Гражданской войн 

в национальных районах России. 

Характеризовать основные 

положения и значение Декларации 

прав народов России 



 

 

 

 

1.

8 

Идеология 

и культура в годы 

Гражданской войны 

1 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 

Характеризовать 

отношение российской 

интеллигенции 

к советской власти, раскрывать 

политику власти в отношении 

интеллигенции. 

Систематизировать информацию 

о политике советской власти 

в области образования, культуры 

и науки. 

Раскрывать значение понятий: 

Пролеткульт, рабфак. 

Раскрывать методы и способы 

воздействия пропаганды новых 

общественных идей. 

Характеризовать отношения между 

новой властью и Русской 

православной церковью. 

Описывать особенности 

повседневной жизни 

населения в городах и 

сельской местности в годы 

Гражданской войны 

(в том числе по материалам истории 

края, семейной истории). 

Раскрывать значение понятий: 

комбеды, продразверстка, 

беспризорность, русское 



 

 

 

зарубежье 



 

 

 

 

1.

9 

Наш край 

в 1914–1922 гг. 

1  Участвовать в подготовке учебного 

проекта «Наш край в годы 

революции и Гражданской войны» 

1.

10 

Повторени

е 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 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 

Характеризовать последствия 

Первой мировой и Гражданской 

войн для России: демография, 

экономика, социум. 

Рассказывать о выступлениях 

против советской власти в 

начале 1920-х гг., характеризуя 

их причины, состав участников, 

требования, итоги. 

Называть основные мероприятия 

советской власти по отношению 

к Церкви и верующим, раскрывать 

цели этой политики. 

Объяснять причины перехода 

советской власти от политики 

«военного коммунизма» к нэпу. 

Раскрывать значение 

понятий: нэп (новая 

экономическая 



 

 

 

 

   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. 

политика), кооперация, продналог. 

Разъяснять задачи создания 

Госплана и планирования развития 

народного хозяйства. 

Раскрывать предпосылки и 

значение образования СССР. 

Анализировать текст Конституции 

СССР 1924 г. и выделять ее 

основные положения. 

Характеризовать 

государственное устройство 

СССР по Конституции СССР 

1924 г. 

Рассказывать об основных 

направлениях и мероприятиях 

национальной политики в СССР 

к концу 1920-х гг. 

Характеризовать участников 

и основные итоги внутрипартийной 

борьбы в 1920-е гг. 

Систематизировать в форме 

таблицы информацию об основных 

направлениях и мероприятиях 

социальной политики большевиков 

в 1920-х гг. 

Характеризовать положение 

основных групп советского 

общества, используя информацию 



 

 

 

 

   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 

учебника, визуальные и 

письменные источники. 

Характеризовать задачи, основные 

направления и ключевые события 

внешней политики СССР 

в 1920-е гг. 



 

 

 

2.

2 

«Великий перелом». 

Индустриализация 

1 Форсированная индустриализация. 

Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. Ход и особенности 

советской индустриализации, 

ее издержки. Итоги курса 

на индустриальное развитие 

Раскрывать значение понятий: 

«великий перелом», 

индустриализация, пятилетка. 

Систематизировать информацию 

об индустриализации в СССР: 

цели, источники, отрасли 

промышленности, подготовка 

кадров, меры для повышения 

производительности труда. 

Называть и показывать на карте 

важнейшие стройки первых 

пятилеток. 

Характеризовать итоги 

индустриализации. 

Участвовать в подготовке учебного 



 

 

 

 

    проекта об индустриализации 

в СССР, в том числе с 

привлечением материалов по 

истории края. 

Приводить примеры массового 

трудового энтузиазма в СССР 



 

 

 

2.

3 

Коллективизация 

сельского хозяйства 

1 Цель и задачи коллективизации. 

Начало коллективизации. 

Раскулачивание. 

Голод 1932–1933 гг. 

Становление колхозной системы. 

Итоги коллективизации 

Объяснять причины 

изменения в политике 

советской власти 

по отношению к деревне, перехода 

к коллективизации. 

Систематизировать информацию 

о политике коллективизации: 

причины, цели, хронологические 

рамки, основные мероприятия, 

результаты и последствия 

(в форме таблицы, тезисов). 

Объяснять значение понятий: 

колхоз, единоличник, 

раскулачивание. 

Характеризовать методы 

проведения массовой 

коллективизации, привлекая 

информацию источников. 

Приводить точки зрения 

современников, историков 

по вопросу о методах 

коллективизации 

сельского 

хозяйства 



 

 

 

 

2.

4 

СССР в 30-е годы 7 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 

Характеризовать 

основные мероприятия 

социальной 

и национальной политики в 

СССР в 1930-е гг., выявлять 

реальные достижения и 

проблемы. 

Анализировать текст 

Конституции СССР 1936 г., 

извлекать ключевую 

информацию (основные 

положения документа). 

Объяснять, в чем выражалась 

руководящая роль партии в разных 

сферах жизни общества. 

Рассказывать о формах и методах 

идеологического контроля 

над повседневной жизнью 

советских людей. 

Выявлять характерные черты быта, 

повседневной жизни в СССР 

в 1920-е гг. 

Называть основные 

направления и мероприятия 

культурной революции, 

раскрывать ее 

достижения и противоречия. 



 

 

 

Характеризовать нормы новой 

советской морали с 

привлечением источников эпохи, 

в том числе 

литературных произведений. 



 

 

 

 

   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. 

Объяснять, какие задачи возлагали 

советские идеологи на «нового 

человека», называть качества 

личности, которыми должен был 

обладать гражданин в советском 

обществе. 

Раскрывать значение понятия: 

социалистический реализм. 

Называть и представлять 

произведения мастеров советской 

культуры 1920–1930-х гг., 

вошедшие в сокровищницу 

мировой культуры. 

Характеризовать 

проявления партийно-

государственного контроля 

в сфере культуры. 

Представить сообщение 

о творчестве одного из мастеров 

культуры 1920–1930-х гг. 

(по выбору). 

Участвовать в обсуждении темы 

«Советский кинематограф 

1930-х гг.: жанры, произведения, 

герои». 

Представить сообщение 

о достижениях советских ученых, 

исследователей в 1920–1930-е 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 

оценивать их значение для развития 

отечественной и мировой науки. 

Представлять характеристику 

деятелей науки 1930-х гг. 

(по выбору). 

Объяснять причины и значение 

прославления в СССР героев труда, 

исследователей, называть имена 

героев 1930-х гг. 

Описывать характерный облик 

советского города в 1930-е гг., 

выделять новшества во внешнем 

облике городов. 

Рассказывать о коллективных 

формах быта в 1920–1930-е 

гг. с привлечением примеров 

из литературы, кинофильмов, 

изобразительного искусства эпохи. 

Участвовать в подготовке учебного 

проекта «Повседневная жизнь 

и культура в 1930-е гг.» 

(в том числе по материалам 

источников по истории края, 

семейной истории). 

Раскрывать причины заключения 

договора о ненападении между 

СССР и Германией в августе 1939 г., 



 

 

 

 

    характеризовать его основные 

положения. 

Объяснять задачи внешней 

и внутренней политики СССР 

в связи с началом Второй мировой 

войны. 

Рассказывать, привлекая 

историческую карту, о расширении 

состава СССР в конце 1930-х гг. 

2.5 Наш край 

в 1920–1930-е гг. 

1   

2.6 Повторени

е 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 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 

Раскрывать значение 

терминов: план «Барбаросса», 

блицкриг. 

Характеризовать силы 

сторон накануне нападения 

Германии на СССР. 

Раскрывать характер войны 

для Германии, для СССР. 



 

 

 

 

   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 

Рассказывать, используя карту, 

о внезапном нападении Германии 

на СССР и мерах советского 

руководства по отражению 

агрессора. 

Характеризовать, привлекая 

исторические источники, 

отношение 

советских людей к вторжению 

врага, эмоционально-

патриотический настрой общества, 

стремление 

советских людей защищать 

Отечество. 

Систематизировать информацию 

(в форме таблицы) о первом 

периоде войны: хронологические 

рамки, ключевые события, итоги. 

Участвовать в обсуждении 

проблемы «В чем причины 

поражений Красной Армии 

на начальном этапе 

войны?» 

Рассказывать, используя 

карту, о сражениях 

начального этапа войны. 

Объяснять значение срыва 



 

 

 

планов блицкрига. 

Рассказывать, используя карту, 

о битве за Москву (хронологические 



 

 

 

 

    рамки, силы и цели сторон, 

ключевые события, итоги). 

Объяснять причины и называть 

примеры героизма советских 

воинов в борьбе против 

захватчиков. 

Рассказывать о патриотизме 

гражданского населения 

(созыв народного ополчения, 

сбор средств для помощи фронту, 

помощь раненым, семьям 

фронтовиков и др.). Раскрывать 

значение победы Красной 

Армии и народа в битве за 

Москву. 

Рассказывать о блокаде Ленинграда, 

испытаниях, выпавших на долю 

ленинградцев, приводить примеры 

мужества и героизма ленинградцев. 

Раскрывать значение понятия: 

Дорога жизни. 

Систематизировать 

в синхронистической таблице 

информацию о ключевых событиях 

на советско-германском фронте, 

делать выводы о масштабах 

и значении этих событий в общем 



 

 

 

ходе войны (работа над данной 

таблицей продолжается 



 

 

 

 

    при изучении последующих 

периодов войны). 

Раскрывать 

направленность и 

сущность плана «Ост». 

Объяснять значение понятий 

и терминов: концлагерь, 

гетто, холокост, геноцид. 

Приводить примеры сопротивления 

врагу на оккупированных 

территориях СССР. 

Рассказывать о развертывании 

партизанского движения 

на оккупированных территориях 



 

 

 

3.

2 

Коренной 

перелом в ходе 

войны 

2 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. 

Систематизировать (в форме 

таблицы) информацию о событиях 

второго периода войны: 

хронологические рамки, этапы, 

стратегия и тактика советского 

командования и руководства 

Германии, события, итоги. 

Рассказывать, используя 

карту, о поражении советских 

войск 

в Крыму, начале битвы за Кавказ. 

Приводить примеры 

героического сопротивления 

врагу защитников Севастополя. 

Рассказывать, используя карту, 



 

 

 

 

   Укрепление антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция 

1943 г. Завершение коренного 

перелома 

другие источники, в том числе 

визуальные, о ключевых событиях 

второго этапа войны: 

Сталинградской битве, битве 

за Кавказ, прорыве блокады 

Ленинграда, битве на Курской дуге, 

битве за Днепр (силы и цели 

противников, ход военных 

действий, итоги и значение). 

Раскрывать значение понятия: 

коренной перелом в войне. 

Рассказывать о впечатлении, 

которое произвели победы 

в Сталинградской и Курской битвах 

и другие военные успехи данного 

периода войны на советских людей. 

Участвовать в подготовке учебного 

проекта, посвященного одной 

из битв данного периода войны 

(с привлечением дополнительных 

источников). 

Представлять характеристики 

героев войны (по выбору), 

рассказывать 

об их подвигах 

3.

3 

«Десять сталинских 

ударов» и изгнание 

1 Обстановка на фронтах к началу 

1944 года. Полное снятие блокады 

Ленинграда. Освобождение 

Систематизировать информацию 

(в форме таблицы) о третьем 



 

 

 

 

 врага с территории 

СССР 

 Правобережья Днепра. 

Освобождение Крыма. 

Поражение Финляндии. 

Освобождение Белорусской 

ССР. Освобождение 

Прибалтики. 

Львовско-Сандомирская операция 

периоде войны: 

хронологические рамки, 

ключевые события, итоги. 

Рассказывать, используя карту, 

о важнейших событиях третьего 

этапа войны: снятии блокады 

Ленинграда, освобождении 

Правобережной Украины, операции 

«Багратион», освобождении Крыма 

(силы и цели противников, ход 

военных действий, итоги 

и значение) 

3.

4 

Наука и 

культура в годы 

войны 

1 Вклад в победу деятелей науки. 

Советский атомный проект. 

Сражающаяся культура. 

Литература военных лет. 

Разграбление культурных ценностей 

на оккупированных территориях 

Объяснять вклад в победу деятелей 

науки и культуры. 

Приводить примеры произведений 

литературы военных лет. 

Раскрывать значение советского 

атомного проекта. 

Показывать на примерах 

разграбление ценностей 

на оккупированных территориях 



 

 

 

3.

5 

Окончание Второй 

мировой войны 

4 Освободительная миссия Красной 

Армии в Европе. Освобождение 

Румынии, Болгарии и Югославии. 

Освобождение Польши. 

Освобождение Чехословакии, 

Венгрии и Австрии. Помощь 

населению освобожденных стран. 

Систематизировать информацию 

(в форме таблицы) 

об освободительной миссии 

Красной Армии в Европе. 

Раскрывать, какую цену пришлось 

заплатить советским воинам 

за освобождение Европы 



 

 

 

 

   Ялтинская конференция. 

Последние сражения. Битва за 

Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие 

Берлина 

и капитуляция Германии. 

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 

(с привлечением данных о людских 

потерях и др.). 

Приводить примеры гуманного 

отношения советских воинов 

к гражданскому населению 

Германии. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

«Кто сегодня 

заинтересован в 

фальсификации истории 

и искажает истину о 

советских воинах-

освободителях?» 

(по дополнительным источникам). 

Объяснять значение взятия Берлина 

для эмоционально- 

психологического состояния 

советских людей. Раскрывать смысл 

водружения Знамени Победы 

на поверженном Рейхстаге, 

разъяснять, что символизирует 

Знамя Победы для современного 

поколения россиян. Выявлять 

задачи, вставшие перед 

государством и обществом после 

освобождения оккупированных 

территорий (репатриация 



 

 

 

советских граждан, 

восстановление 

экономики, реэвакуация и др.). 



 

 

 

 

    Объяснять, в чем заключались 

трудности восстановления 

народного хозяйства 

на освобожденных территориях. 

Характеризовать проблемы, 

с которыми пришлось столкнуться 

вернувшимся из плена. 

Рассказывать о решениях 

конференций руководителей 

государств 

Антигитлеровской 

коалиции (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции) 

по германскому вопросу, 

послевоенному устройству 

Европы и др. 

Рассказывать, используя 

карту, о разгроме Красной 

Армией милитаристской 

Японии. 

Давать оценку оправданности 

действий США при атомной 

бомбардировке Хиросимы 

и Нагасаки. Характеризовать 

(с привлечением источников) 

решения Токийского, Хабаровского 

судебных процессов. Выявлять 



 

 

 

актуальность решений 

Нюрнбергского, Токийского, 



 

 

 

 

    Хабаровского судебных процессов 

для сегодняшнего дня. 

Характеризовать итоги Великой 

Отечественной войны. 

Раскрывать цену великой Победы 

СССР (людские, материальные 

потери, культурные утраты), 

используя дополнительные 

источники. 

Давать и обосновывать оценку 

вклада СССР в разгром 

Германии и Японии. 

Объяснять значимость 

увековечения памяти о войне 

(мемориалы, музеи, архивы, 

произведения литературы 

и искусства, история 

семьи, гражданско-

патриотические 

инициативы – «Бессмертный полк» 

и др.). 

Раскрывать источники победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, 

аргументировать свои суждения. 

Участвовать в подготовке 

учебных проектов на темы «Никто 



 

 

 

не забыт, ничто не забыто» 

(героизм и 

мужество защитников Отечества), 



 

 

 

 

    «Злодеяния нацистских захватчиков 

на оккупированной территории 

СССР: будем помнить вечно», 

«Образы войны в музыке, 

изобразительном искусстве, 

фотографиях, кино, литературе 

военных и послевоенных лет 

в СССР и в современной России» 

и др. 

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   

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   



 

 

 

11 КЛАСС 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Количест

во 

часов 

Программное содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

 Введение. Мир 

во второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

1 Мир во второй половине XX – 

начале XXI в. Интересы СССР, 

США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после 

войны 

Характеризовать изменения 

в научно-технической и 

социальной сферах 

индустриального общества во 

второй половине ХХ – начале 

XXI в. 

Объяснять значение понятий: 

постиндустриальное общество, 

информационное общество. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных 

изменениях на политической карте 

мира во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

Раскрывать причины расхождения 

союзников по Антигитлеровской 

коалиции и создания двух военно- 

политических блоков. 

Объяснять значение понятий: 

холодная война, план Маршалла, 

НАТО, ОВД. 



 

 

 

Рассказывать о событиях, 



 

 

 

 

    ознаменовавших разделение 

Европы 

на два лагеря 

Раздел 1. США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

1.

1 

США и страны 

Западной Европы 

во второй 

половине ХХ – 

начале XXI в. 

4 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 

Характеризовать экономическое 

положение и политические 

ситуации в странах Западной 

Европы после завершения Второй 

мировой войны. 

Объяснять значение понятий: 

«экономическое чудо», 

постиндустриальное общество, 

«скандинавская модель», 

неоконсерватизм, зеленые. 

Характеризовать европейские 

политические партии в 

контексте их принадлежности 

к консервативному, либеральному, 

радикальному течениям. 

Представить сообщение 

о партийной системе и механизме 

смены партий у власти в одной 

из западноевропейских стран 

(по выбору). 

Систематизировать информацию 

о европейской интеграции во 

второй половине ХХ – начале XXI 

в. 



 

 

 

Великобритания. Движение против 

расовой дискриминации в США. 

Новые течения в идеологии. 

(этапы, направления, формы). 



 

 

 

 

   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 

Представить сообщение об 

одном из западноевропейских 

политических лидеров 

второй половины ХХ – 

начала XXI в. (по выбору). 

Систематизировать (в 

форме таблицы) 

информацию 

о событиях второй половины ХХ 

в., в которых проявилось: 

а) обострение 

противостояния западного и 

восточного блоков; б) 

снижение международной 

напряженности. 

Объяснять значение понятий: 

холодная война, биполярный 

мир 



 

 

 

1.

2 

Страны 

Центральной и 

Восточной Европы 

во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

2 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. 

Рассказывать об обстоятельствах 

прихода коммунистов к власти 

в странах Центральной и Восточной 

Европы в 1948–1949 гг. 

Объяснять значение понятий: 

СЭВ, ОВД, индустриализация, 

кооперирование сельского 

хозяйства, плановая экономика, 

интеграция, «бархатная 

революция». 

Систематизировать 

информацию о кризисных 

событиях в странах 



 

 

 

 

   Агрессия НАТО против Югославии. 

Восточная Европа в 1990-х гг. и 

начале ХХI в. 

Центральной и Восточной 

Европы в 1950–1980-х гг., 

характеризовать их причины и 

способы преодоления кризисов. 

Составлять хронику событий 

конца 1980-х – начала 1990-х гг. в 

странах Центральной и 

Восточной Европы, раскрывать 

их предпосылки, итоги и 

значение. Характеризовать 

изменения на политической карте 

Европы в 1990-х гг. 

Представить тезисы «Распад 

Югославии и война на Балканах: 

причины, внутренние и внешние 

факторы». Представить 

сообщение о внутреннем 

развитии 

и международном положении 

одной из стран Восточной Европы 

(по выбору) в начале XXI в. 

Итого по разделу 6   

Раздел 2. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 



 

 

 

2.

1 

Страны Азии 

во второй 

половине ХХ – 

начале ХХI в. 

4 Гражданская война в Китае. Война в 

Корее. Национально- 

освободительные движения в Юго- 

Восточной Азии. Возобновление 

войны в Индокитае. Американское 

вмешательство во Вьетнаме. Победа 

Характеризовать основные этапы 

истории Китая во второй половине 

ХХ – начале XXI в. 

Объяснять значение понятий: 

маоизм, культурная революция. 

Раскрывать сущность и следствия 



 

 

 

 

   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. 

 

экономических реформ в Китае 

конца 1970-х – 1980-х гг. 

Подготовить сообщение 

о внутреннем развитии и внешней 

политике Китая на современном 

этапе. 

Рассказывать о событиях, 

в результате которых произошло 

разделение Вьетнама и Кореи 

на государства с разным 

общественно-политическим строем. 

Подготовить сообщение о 

войне во Вьетнаме (причины, 

характер, итоги). 

Характеризовать преобразования, 

проведенные в Индии после 

обретения независимости. 

Раскрывать значение понятия: 

политика неприсоединения. 

Объяснять предпосылки японского 

«экономического чуда». 

Раскрывать значение понятия: 

новые индустриальные страны, 

привлекая факты истории 

конкретных стран. 

Подготовить сообщение об одном 

из лидеров государств Восточной, 



 

 

 

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 

Юго-Восточной и Южной Азии 

во второй половине ХХ – 

начале XXI в. (по выбору) 

2

.

2 

Страны Ближнего 

и Среднего 

Востока во 

второй половине 

ХХ – начале ХХI 

в. 

1 Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. 

Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и 

мирное урегулирование на 

Ближнем Востоке. Модернизация 

в Турции. 

Исламская революция в 

Иране. Создание исламских 

режимов. Кризисы в 

персидском заливе. Причины 

и последствия арабо- 

израильских войн, 

революции в Иране 

Характеризовать, используя 

историческую карту, причины, 

основных участников и 

следствия арабо-израильских 

войн во второй половине ХХ в. 

Объяснять значение понятий: 

палестинская проблема, Суэцкий 

конфликт, «арабская весна». 

Представить сообщение 

о гражданской войне в Сирии 

(причины, участники, 

международные аспекты, позиция 

России). 

Представить характеристику одного 

из лидеров государств Ближнего 

Востока (по выбору) 



 

 

 

2

.

3 

Страны 

Тропической и 

Южной Африки. 

Освобождение 

от 

колониальной 

зависимости 

1 Страны Африки южнее Сахары. 

Попытки 

демократизации и 

установление диктатур. 

Ликвидация системы апартеида. 

Страны социалистической 

Рассказывать, используя 

историческую карту, 

об освобождении стран 

Тропической и Южной Африки 

во второй половине ХХ в. 



 

 

 

 

   ориентации. Конфликт 

в Африканском Роге. 

Этнические конфликты. Пути 

развития стран Африки после 

освобождения 

от колониальной 

зависимости во второй 

половине ХХ века, их 

причины 

Объяснять причины краха 

колониализма. 

Объяснять значение понятий: 

год Африки, апартеид, страны 

третьего мира, сепаратизм. 

Объяснять пути развития стран 

Африки после освобождения 

от колониальной зависимости 



 

 

 

2.

4 

Страны 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

ХХ – 

начале ХХI в. 

1 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 

Объяснять значение понятий: 

импортозамещающая 

индустриализация, национал- 

реформизм, национализация, хунта. 

Провести сравнение революций 

на Кубе и в Чили (задачи, 

участники, способ взятия 

власти, 

итоги). Раскрыть, приводя примеры 

конкретных событий, какую роль 

играет в политической жизни 

латиноамериканских государств 

армия. 

Представить сообщение об 

одном из лидеров 

латиноамериканских 

государств во второй половине 

ХХ – начале ХХI в (по выбору) 



 

 

 

 

2

.

5 

Повторени

е и 

обобщение 

по разделу 

«Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ – 

начале XXI в.» 

1   

Итого по разделу 8   

Раздел 3. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 



 

 

 

3

.

1 

Международные 

отношения 

в конце 1940-х – 

конце 1980-х гг. 

2 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 

Систематизировать (в форме 

таблицы) информацию о событиях 

второй половины ХХ в., в которых 

проявилось: а) обострение 

противостояния западного 

и восточного блоков; б) 

снижение международной 

напряженности. 

Систематизировать 

информацию о наиболее 

значительных 

международных кризисах 

и региональных конфликтах в годы 

холодной войны (в форме таблицы). 

Раскрывать причины ввода 

советских войск в Афганистан 

(1979), характеризовать 

международную реакцию 

на это событие. 



 

 

 

 

    Представить сообщение 

«Концепция нового политического 

мышления: идеи и результаты 

реализации». Объяснять, привлекая 

историческую карту, в чем состояли 

геополитические последствия 

распада СССР и восточного блока. 

Участвовать в круглом столе 

«Вклад СССР, Российской 

Федерации в развитие 

международных отношений 

во второй половине ХХ – начале 

XXI в.». 

Объяснять, в чем состоит 

значение позиций и действий 

политических лидеров для 

развития 

международных отношений 

во второй половине ХХ в. 



 

 

 

3.

2 

Международные 

отношения 

в 1990-е – 2023 г. 

2 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 

Раскрывать роль России 

в современных международных 

отношениях. 

Объяснять последствия расширения 

НАТО на Восток. 

Характеризовать интеграционные 

процессы в современном мире: 

БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, 

АСЕАН 



 

 

 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 4. Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4

.

1 

Наука и культура 

во второй 

половине ХХ – 

начале ХХI в. 

2 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 

Представлять 

сообщения о наиболее 

значительных 

достижениях в различных областях 

науки в ХХ – начале XXI в. 

(по выбору). 

Раскрывать вклад 

отечественных ученых в 

развитие мировой науки в ХХ – 

начале XXI в. 

4

.

2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

1 Глобальные проблемы 

современности 

Раскрывать сущность глобальных 

проблем современности 

Итого по разделу 3   

Повторение и обобщение 

по курсу «Всеобщая 

история. 1945 год – 

начало 

ХХI века» 

1   

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 23   

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 



 

 

 

 

 Введение. 

История России. 

1945 год – 

начало ХХI века 

1 Периодизация и общая 

характеристика истории СССР, 

России 1945 года – начала ХХI века 

Выделять основные периоды 

в истории СССР, России 1945 года 

– начала ХХI века, называть их 

хронологические рамки, 

объяснять основания периодизации. 

Принимать участие в 

беседе о предмете и 

методах 

современной исторической 

науки, об общественных 

функциях исторического 

знания 

Раздел 1. СССР в 1945–1991 гг.  



 

 

 

1.

1 

СССР 

в послевоенные годы 

4 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 

Характеризовать состояние 

экономики СССР после окончания 

Великой Отечественной войны, 

используя карту. 

Участвовать в обсуждении 

вопросов о причинах трудностей и 

проблем развития советского 

общества 

в послевоенное время, 

об эффективности принимавшихся 

мер по их преодолению, 

высказывать и аргументировать 

свое суждение. 

Раскрывать важнейшие 

приоритеты и ресурсы 

послевоенного 

восстановления экономики. 



 

 

 

 

   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 

Объяснять причины 

и характеризовать последствия 

голода 1946–1947 гг. 

Объяснять причины и социальную 

значимость проведения денежной 

реформы и отмены карточной 

системы в 1947 г. 

Участвовать в подготовке проекта 

«Героизм послевоенного 

восстановления экономики» 

(в том числе на материале истории 

своего края). 

Раскрывать значение понятий: 

репарации, гонка вооружений. 

Давать оценку значения 

советского атомного проекта для 

обеспечения национальной и 

международной безопасности. 

Рассказывать о 

деятелях, составлявших 

окружение И.В. 

Сталина, стиле 

сталинского 

руководства. 

Объяснять причины 

усиления репрессий и 

идеологического контроля 



 

 

 

за обществом 

в послевоенный период. 



 

 

 

 

    Характеризовать сущность 

и итоги политических процессов 

второй половины 1940-х гг. 

(«Ленинградское дело», 

«Дело врачей»). 

Рассказывать о новых 

тенденциях в художественной 

культуре, называть известные 

произведения советской 

культуры (литература, 

кинематограф, театр). 

Рассказывать о проблемах 

отношений центра и 

национальных регионов в 

послевоенное десятилетие. 

Раскрывать сущность 

идеологических доктрин Запада 

(Доктрина Трумэна, План 

Маршалла), характеризовать их 

роль в международных 

отношениях послевоенного 

времени. 

Характеризовать причины 

и последствия создания военно- 

политических блоков НАТО 

и Организации Варшавского 

договора 
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СССР в 1953–1964 

гг. 

7 Смерть Сталина и настроения 

в обществе. Борьба за власть 

Характеризовать основные 

признаки 

оттепели в политической сфере. 



 

 

 

 

   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. 

 
Основные направления 

экономического и социального 

развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс 

Г.М. Маленкова. Развитие 

промышленности, военного 

и гражданского секторов 

экономики. 

Развитие сельского 

хозяйства и попытки 

решения продовольственной 

проблемы. Социальное 

развитие. 

 
Развитие науки и техники 

Рассказывать об особенностях 

национальной политики в СССР 

1953–1964 гг., используя карту. 

Давать оценку значения ХХ съезда 

КПСС и разоблачения культа 

личности Сталина. 

Излагать оценки личности 

и деятельности И.В. Сталина, 

приводимые в учебной и научно- 

популярной литературе, выявлять 

общие положения и различия. 

Характеризовать основные 

направления социально- 

экономического развития 

СССР в 1953–1964 гг. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

целина, научно- техническая 

революция. 

Рассказывать о задачах 

и результатах мер по освоению 

целинных земель. 

Представить сообщение «Первые 

в космосе» о достижениях 

советских ученых, конструкторов, 

космонавтов в освоении 

космоса во второй половине 



 

 

 

в 1953–1964 гг. Научно-техническая 

революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. 

1950-х – 

первой половине 1960-х гг. 



 

 

 

 

   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. 

Рассказывать о переменах 

в повседневной жизни советских 

людей в 1950–1960-х гг. 

Участвовать в подготовке 

учебного проекта с описанием 

«одного дня из жизни» 

представителей разных слоев 

советского общества в начале 

1960-х гг. (по выбору) 



 

 

 

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 
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СССР в 1964–1985 

гг. 

8 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 

Раскрывать характер политического 

курса Л. И. Брежнева, особенности 

его руководства. 

Объяснять значение понятий: 

десталинизация, ресталинизация, 

концепция «развитого социализма». 

Характеризовать направленность 

и результаты косыгинской 

реформы в промышленности. 

Объяснять, в чем состояло значение 

Конституции СССР, принятой 

в 1977 г. 



 

 

 

 

   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 

Объяснять причины и 

приводить свидетельства 

нарастания в СССР в 1970-х гг. 

застойных явлений 

в экономике. 

Рассказывать о наиболее 

значимых достижениях СССР 

второй половины 1960-х – 1970-х 

гг. 

в области науки и техники, 

об известных советских ученых, 

конструкторах, инженерах. 

Характеризовать 

экономическое и социальное 

развитие республик 

СССР во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х гг. (с привлечением 

карты). 

Представить сообщение о 

развитии литературы в середине 

1960-х – середине 1980-х гг. 

(жанры, писатели, произведения). 

Участвовать в обсуждении на тему: 

«Кинематограф середины 1960-х – 

середины 1980-х гг.: фильмы, 

которые мы смотрим спустя 50 

лет». Объяснять значение понятий: 



 

 

 

самиздат, тамиздат. 

Представить сообщение 

о выдающихся представителях 



 

 

 

 

   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 

отечественной науки, литературы, 

искусства второй половины 

1960-х – середины 1980-х 

гг. (по выбору, в том числе 

на материале истории своего края). 

Рассказывать, используя карту, 

об основных очагах 

международной напряженности 

во второй половине 1960-х – 

начале 1970-х гг. 

Раскрывать значение понятий, 

терминов: пражская весна, 

разрядка. Рассказывать о событиях 

августа 1968 г. в Чехословакии, 

откликах 

на них на международной 

арене и внутри страны. 

Раскрывать значение объективных 

(достижение военно- 

стратегического паритета 

СССР и США и др.) и 

субъективных предпосылок в 

деле разрядки 

международной напряженности. 

Характеризовать основные 

решения и значение Совещания 

по безопасности и 



 

 

 

сотрудничеству 

в Европе (1975). 



 

 

 

 

    Раскрывать причины ввода войск 

СССР в Афганистан (1979) и его 

международные последствия. 

Объяснять, какие события второй 

половины 1960-х – первой 

половины 1980-х гг. в странах 

Восточной Европы 

свидетельствовали о кризисе 

существовавших режимов 

1.

4 

СССР в 1985–1991 

гг. 

5 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. 

Раскрывать внутренние и внешние 

факторы, повлиявшие на 

ухудшение социально-

экономического 

и политического положения 

СССР в начале 1980-х гг. 

Характеризовать 

изменения в политической 

системе, 

проведенные на основе решений 

XIX конференции КПСС и 

съездов народных депутатов 

СССР. 

Представить сообщение 

«Основные политические силы в 

СССР периода перестройки, их 

лидеры 

и программы». 

Систематизировать в форме 



 

 

 

Новый этап в государственно- таблицы информацию об основных 

направлениях и мероприятиях 

перестройки в экономике, 



 

 

 

 

   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. 

 
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 

политической сфере, 

государственном управлении. 

Раскрывать значение понятий 

и терминов: перестройка, гласность, 

политический плюрализм, 

приватизация, индивидуальная 

трудовая деятельность. 

Объяснять причины 

нарастания в СССР в 1980-х гг. 

межнациональных 

противоречий и сепаратизма. 

Давать оценку значения 

и последствий отмены 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. 

Объяснять причины и значение 

введения поста Президента СССР. 

Раскрывать сущность разногласий 

между высшими представителями 

союзной и российской власти, 

приводить примеры их 

политического противостояния. 

Характеризовать различия 

в подходах к обновлению СССР, 

существовавших в конце 1980-х гг. 

Объяснять, в чем состояли причины 

и последствия «парада 



 

 

 

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 

суверенитетов» в СССР в 

конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. 

Давать оценку значения принятия 

РСФСР Декларации 

о государственном 

суверенитете. Объяснять 

причины нарастания 

экономического кризиса в 

СССР в 1990–1991 гг. 

Давать сравнительную 

характеристику программ 

перехода к рыночной экономике, 

разработанных союзным 

и российским руководством. 

Объяснять причины 

возникновения в СССР 

забастовочного движения в 

1989–1990 гг. 

Раскрывать значение терминов: 

ГКЧП, СНГ. 

Систематизировать информацию 

о внутренних и внешних факторах, 

приведших к распаду СССР 

(в форме таблицы, тезисов). 

Давать оценку значения 

Беловежских и Алма-Атинских 



 

 

 

соглашений 1991 г. 

Излагать оценки личности 

и деятельности М.С. Горбачева, 



 

 

 

 

    приводимые в учебной и научно- 

исторической литературе, 

объяснять, чем обусловлены их 

различия. 

Раскрывать сущность и основные 

положения концепции нового 

мышления. 

Характеризовать основные 

направления и практические 

результаты внешней политики 

СССР 1985–1991 гг. 

1.5 Наш край 

в 1945–1991 гг. 

1   

1.6 Обобщение по теме 

«СССР 

в 1964–1991 гг.» 

1   

Итого по разделу 27   

Раздел 2. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

2.

1 

Российск

ая 

Федерац

ия в 

1990-е гг. 

5 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. 

Характеризовать основные 

цели экономических реформ в 

России, проведенных 

правительством Е.Т. Гайдара. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

шоковая терапия, 

либерализация цен, приватизация, 

ваучер. 



 

 

 

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 

Объяснять причины и приводить 

свидетельства значительного 

падения уровня жизни 

населения в России 1990-х гг. 

Раскрывать обстоятельства, 

приведшие к политическому 

кризису в России осенью 1993 г. 

Объяснять значение понятий: 

парламентаризм, президентская 

власть, гражданское общество. 

Анализировать текст Конституции 

Российской Федерации 1993 г., 

раскрывать значение его положений 

для укрепления российской 

государственности и обеспечения 

гражданских прав и свобод. 

Приводить свидетельства 

обострения межнациональных 

и межконфессиональных 

отношений в России 1990-х гг. 

Давать оценку значения 

Федеративного договора 1992 

г. в вопросе разграничения 

полномочий между центром 

и субъектами Российской 

Федерации. 

Объяснять, в чем состояли причины 



 

 

 

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. 

и обстоятельства, приведшие 

к военно-политическому 

кризису в Чеченской 

Республике. 

Характеризовать меры 

правительства России 

по стабилизации экономического 

развития в середине 1990-х гг. 

Раскрывать сущность и 

социальные последствия 

деятельности финансовых 

пирамид в России 1990-х гг., 

объяснять причины 

их популярности у населения. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: финансовая пирамида, 

дефолт. 

Характеризовать международное 

положение и новые приоритеты 

внешней политики России 

в 1990-х гг. Объяснять значимость 

сохранения Россией статуса 

ядерной державы. 

Рассказывать об отношениях 

России с США и странами 

Запада, раскрывать, чем 

определяется их характер. 

Характеризовать задачи 



 

 

 

и мероприятия внешней политики 



 

 

 

 

    России на постсоветском 

пространстве 

2.

2 

Россия в ХХI веке 10 Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. 

Укрепление вертикали власти. 

Противодействие 

террористической угрозе. 

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 

Характеризовать основные 

приоритеты и направления 

внутренней и внешней 

политики в период 

президентства 

В. В. Путина в 2000–2008 гг. 

Называть меры, 

предпринятые для создания в 

России единого 

правового пространства и 

вертикали власти, объяснять их 

значение. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

вертикаль власти, 

федеральный округ. 

Давать оценку 

значения 

урегулирования 

кризиса в Чеченской 

Республике. 

Характеризовать роль 

нефтегазового сектора в 

экономическом развитии России. 

Раскрывать задачи инновационного 



 

 

 

проекты. Экономическое развитие 

в 2000–2007 гг. Россия в системе 

развития России, значение 

приоритетных национальных 

проектов. 

Систематизировать в форме 

таблицы информацию об основных 

направлениях и мероприятиях 



 

 

 

 

   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 

внутренней и внешней 

политики в периоды 

президентства 

Д.А. Медведева (2008–

2012) и В. В. Путина 

(2012–2023). 

Объяснять причины вхождения 

Крыма в состав России в 2014 

г., характеризовать 

международную и российскую 

общественную 

реакцию на данное событие. 

Рассказывать, используя 

карту, об основных 

инфраструктурных проектах 

по развитию Крыма. 

Объяснять причины и приводить 

доказательства восстановления 

лидирующих позиций России 

в международных 

отношениях в первые 

десятилетия 2000-х гг. 

Систематизировать 

информацию о целях, основных 

событиях 

и итогах реализации 

внешнеполитического курса 



 

 

 

России в 2000–2007 гг. Рост России в 2000-х – начале 2020-х 

гг. 

(в форме таблицы, схемы). 

Объяснять значение терминов: 

БРИКС; «Большая двадцатка». 

Раскрывать, опираясь на факты 

и информацию карты, 



 

 

 

 

   международного авторитета 

России и возобновление 

конфронтации 

со странами Запада в 2008–2020 гг. 

 
Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 

Укрепление обороноспособности 

страны. Социально-экономическое 

развитие. Выборы 

в Государственную Думу 2016 г. 

Выборы Президента РФ в 2018 г. 

Национальные цели развития 

страны. Конституционная 

реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII 

созыва. 

 
Россия сегодня. Специальная 

военная операция (СВО). 

Отношения с Западом в 

начале XXI в. Давление на 

Россию 

со стороны США. Противодействие 

стратегии Запада в отношении 

России. Фальсификация истории. 

Возрождение нацизма. Украинский 

неонацизм. Переворот 2014 г. 

на Украине. Возвращение Крыма. 

направленность политики 

США и НАТО по отношению к 

России в 2000-х – начале 2020-

х гг. 

Рассказывать, используя 

карту, об участии России 

в миротворческих миссиях 

(Приднестровье, Грузия, 

Нагорный Карабах). 

Систематизировать факты 

о выборах в Государственную 

Думу. Раскрывать особенности 

выборов Президента Российской 

Федерации. Раскрывать причины 

начала специальной военной 

операции 

на Украине в 2022 г. Называть цели 

специальной военной операции 

(СВО). Приводить примеры фактов 

героизма участников СВО. 

Представить сообщение о 

причинах и формах гуманитарной 

и военнополитической поддержки 

со стороны России Донецкой 

Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики 

(ЛНР). 

Излагать оценки личности 



 

 

 

Судьба Донбасса. Минские 

соглашения. Специальная военная 

и деятельности В.В. Путина, 



 

 

 

 

   операция. Противостояние 

с Западом. Украина – 

неонацистское государство. Новые 

регионы. 

СВО и российское общество. 

Россия – страна героев 

даваемые в российских 

и зарубежных СМИ, 

высказывать и аргументировать 

свое отношение к ним 

2

.

3 

Наш край 

в 1992–2022 гг. 

1   

2

.

4 

Повторение 

и обобщение по теме 

«Российская 

Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

1   

Итого по разделу 17   

Итоговое обобщение 

по курсу «История 

России. 1945 год – 

начало ХХI 

века» 

1   

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

 

 



 

 

 

География 

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. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

многонационального народа России; 

 ценностное отношение   к   государственным   символам,   историческому   и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

 идейная   убеждённость,   готовность   к   служению   и   защите   Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 



 

 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- 

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 потребность    в    физическом     совершенствовании,     занятиях    спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

экологического воспитания: 



 

 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических 

особенностей их проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

 совершенствование   языковой    и    читательской    культуры    как    средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 

источников географической информации в решении учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 осознание   ценности    научной    деятельности,    готовность    осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в географических науках 

индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы,  которые могут 

быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 



 

 

предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических географических 

задач, применению различных методов познания природных, социально- 

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

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

 оценивать достоверность информации; 



 

 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 

том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями: а) общение: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 



 

 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

 саморегулирования,    включающего     самоконтроль,     умение     принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

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 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 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; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации 



 

 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально- 

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для 

классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с 

использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

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

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 



 

 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории 

регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе и России); 

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 

географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в 

странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем 



 

 

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

структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации 

стран и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления 

глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и 

России; влияние международных миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным 

экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

10 КЛАСС 

Раздел 1. География как наука 

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 

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. 

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). 

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. 

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. 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№

 

п

/

п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрол

ьн ые 

работы 

Практическ

ие работы 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 
Традиционные и новые методы в 

географии. Географические прогнозы 1 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

1.2 Географическая культура 1 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда 1 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

2.2 Естественный и антропогенный ландшафты 1 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

2.3 Проблемы взаимодействия человека и природы 2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

2.4 Природные ресурсы и их виды 2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая география и геополитика 1 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

3.2 Классификации и типология стран мира 2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 Численность и воспроизводство населения 2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

4.2 Состав и структура населения 2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

4.3 Размещение населения 2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

4.4 Качество жизни населения 1 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 
Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение 

труда 

2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

5.2 
Международная экономическая 

интеграция и глобализация мировой 

экономики 

1 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

5.3 
География главных отраслей мирового 

хозяйства. Промышленность мира 6 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

5.4 Сельское хозяйство мира 2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

5.5 Сфера услуг. Мировой транспорт 3 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу 14 
 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

Резервное время 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 



 

 

 

11 КЛАСС 

 

№

 

п

/

п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрол

ьн ые 

работы 

Практическ

ие работы 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа 6 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

1.2 Зарубежная Азия 6 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

1.3 Америка 6 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

1.4 Африка 4 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

1.5 Австралия и Океания 2 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

1.6 
Россия на геополитической, 

геоэкономической и геодемографической 

карте мира 

3 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу 27 
 

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества 4 
  ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

Итого по разделу 4 
 

Резервное время 3    

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 



 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Дата 

изучен

ия 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

 
1 

Традиционные и новые методы 

исследований в географических науках, их 

использование. 

Источники географической информации 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

2 
Элементы географической культуры. Их 

значимость для представителей разных профессий 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

3 
Географическая среда как 

геосистема. Географическая и 

окружающая среда 

1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

4 

Естественный и антропогенный 

ландшафты. Практическая работа по теме 

"Классификация ландшафтов с 

использованием источников 

географической информации" 

 

 

1 

  
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

5 
Опасные природные явления, 

климатические изменения, их последствия 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 

6 

Практическая работа по теме "Определение целей 

и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями/глобальными 

изменениями климата/загрязнением Мирового 

океана, выбор формы фиксации результатов 

наблюдения/исследования" 

 

 

 

1 

  

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

7 
Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

 

 
8 

Особенности размещения природных 

ресурсов мира. Природно-ресурсный 

капитал регионов, крупных стран, в том 

числе России. 

Ресурсообеспеченность. Практическая работа по 

теме "Оценка природно-ресурсного капитала по 

 

 
1 

  

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 источникам географической информации"    

 

9 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. Практическая 

работа по теме " Определение 

ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов" 

 

 

1 

  
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 
10 

Политическая карта мира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель 

политического мироустройства.ПГП. 

Специфика России как евразийского и 

приарктического 

государства 

 

 
1 

  

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

11 Основные типы стран: критерии их выделения 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

12 Формы правления и государственного устройства 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 
13 

Численность населения мира. Воспроизводство 

населения, его типы. Практическая работа по 

теме "Определение и сравнение темпов роста 

населения крупных по численности населения 

стран, регионов мира" 

 

 
1 

  

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

 

 
14 

Демографическая политика и её 

направления.Теория демографического 

перехода. Практическая работа по теме 

"Объяснение особенности демографической 

политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения" 

 

 
1 

  

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 
15 

Возрастной и половой состав населения мира. 

Практическая работа по теме "Сравнение 

половой и возрастной структуры в странах 

различных типов 

воспроизводства населения на основе 

анализа половозрастных пирамид" 

 

 
1 

  

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

16 
Структура занятости населения в странах с 

различным уровнем социально-

экономического 

1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

 развития. Этнический и религиозный состав 

населения. Мировые и национальные 

религии. География культуры в системе 

географических наук. Практическая работа 

по теме "Прогнозирование изменений 

возрастной структуры отдельных стран на 

основе анализа различных источников 

географической информации" 

   

 

 
17 

Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. 

Плотность населения, ареалы высокой и 

низкой плотности населения. Миграции 

населения: 

причины, основные типы и направления. 

 

 
1 

  

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 

 

 

18 

Расселение населения: типы и формы. Понятие об 

урбанизации, её особенности в странах 

различных социально-экономических типов. 

Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа по теме "Сравнение и 

объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на 

основе анализа статистических данных" 

 

 

 

 

1 

  

 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 
19 

Качество жизни населения, показатели. ИЧР. 

Практическая работа по теме "Объяснение 

различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира 

на основе анализа источников географической 

информации" 

 

 
1 

  

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

20 
Мировое хозяйство.Отраслевая, 

территориальная и функциональная структура 
1 

 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

 

21 

МГРТ. Отрасли международной специализации. 

Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место 

России в МГРТ. Практическая работа по теме 

"Сравнение структуры экономики 

 

 

1 

  
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран" 

   

 

22 

МЭИ. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические 

союзы. Роль ТНК в современной мировой 

экономике 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

23 

Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных ресурсов. 

Страны- лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного 

газа и угля 

 

 

1 

  
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

24 

ТЭК мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей 

топливной промышленности 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 

 

 

25 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового 

производства электроэнергии и её 

географические особенности. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике. Практическая работа по теме 

"Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире" 

 

 

 

 

1 

  

 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

26 

Металлургия мира. Географические особенности 

сырьевой базы.Ведущие страны-производители 

и экспортёры продукции цветных и чёрных 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

металлов 

 

27 

Машиностроительный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, 

авиастроения и 

микроэлектроники 

 

 

1 

  
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

28 

Химическая промышленность. Ведущие 

страны- производители и экспортёры 

продукции. 

Лесопромышленный комплекс мира. 

Ведущие страны - производители 

продукции и влияние 

 

 

1 

  
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

 химической и лесной промышленности 

на окружающую среду 

   

 

29 

Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд мира, 

его 

структура. Современные тенденции 

развития отрасли. Органическое сельское 

хозяйство 

 

 

1 

  
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 

 

 

 
30 

Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. 

Ведущие экспортёры и импортёры. 

Животноводство. 

Ведущие экспортёры и импортёры 

продукции. Влияние сельского хозяйства и 

отдельных его отраслей на окружающую 

среду. Практическая работа по теме 

"Определение направления грузопотоков 

продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты 

"Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия" 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

31 
Основные международные 

магистрали и транспортные узлы 
1 

 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

32 Мировая система НИОКР 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

33 

Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая 

торговля и туризм 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

34 
Контрольная работа по теме "География 

главных отраслей мирового хозяйства" 
1 

  

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
 



 

 

 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Количество часов Дата 

изучен

ия 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 
1 

Многообразие подходов к выделению 

регионов мира. Зарубежная Европа: состав, 

общая 

характеристика. Геополитические проблемы 

региона 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
2 

Западная Европа. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран субрегиона 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
3 

Северная Европа: общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегиона 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
4 

Южная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 

субрегиона 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
5 

Восточная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегиона 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 
6 

Практическая работа по теме "Сравнение по 

уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с 

использованием источников географической 

информации" 

 

 
1 

  

 

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

 

 
7 

Зарубежная Азия: состав , общая экономико- 

географическая характеристика. Юго-

Западная Азия: общие черты и особенности 

природно- ресурсного капитала, населения и 

хозяйства 

субрегиона. Современные проблемы 

 

 
1 

  

 

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
8 

Южная Азия. Индия: общая экономико- 

географическая характеристика. 

Современные проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
9 

Центральная Азия: общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегиона. 

Современные проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
10 

Юго-Восточная Азия: общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона. Современные 

проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
11 

Восточная Азия. Китай: общая экономико- 

географическая характеристика. 

Современные 

проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
12 

Восточная Азия. Япония: общая экономико- 

географическая характеристика. 

Современные 

проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

13 
Практическая работа по теме 

"Сравнение промышленности Китая и 

Индии" 

1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
14 

Обобщение и повторение по теме "Субрегионы: 

Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

Азия" 

 
15 

Субрегионы: США и Канада, Латинская 

Америка: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 

современные проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
16 

США: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 

современные 

проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
17 

Канада: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 

современные 

проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
18 

Мексика: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 

современные проблемы 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
19 

Бразилия: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 

современные проблемы. Практическая работа по 

теме 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 "Особенности территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе 

анализа географических карт" 

   

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

 

 

 
20 

Контрольная работа по теме "Особенности 

экономико-географического положения, 

природно- ресурсного капитала, населения и 

хозяйства регионов, крупных стран, в том числе 

России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных 

ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 

ураном, рудами" 

 

 

 
1 

  

 

 

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

21 

Африка: состав, общая экономико-

географическая характеристика. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства стран субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона 

 

 

1 

  
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
22 

Северная Африка. Особенности природно- 

ресурсного капитала, населения и хозяйства 

Алжира и Египта 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

23 
Южная Африка. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства ЮАР 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
24 

Западная Африка, Центральная Африка, Восточная 

Африка. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран 

региона 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

25 
Практическая работа по теме "Сравнение 

сельского хозяйства Алжира и Эфиопии" 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
26 

Австралия и Океания: особенности ГП 

Австралийский Союз: главные факторы 

размещения 

населения и развития хозяйства . Место в МГРТ 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

27 
Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства.Место в 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

МГРТ 

28 
Особенности интеграции России в 

мировое сообщество 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

29 Географические аспекты решения 1  ЦОС "Моя Школа" 

 внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач развития экономики России 

  https://myschool.edu.ru/ 

 
30 

Практическая работа по теме "Изменение 

направления международных экономических 

связей 

России в новых экономических условиях" 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

31 
Группы глобальных проблем. 

Геополитические проблемы 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

32 
Геоэкология — фокус глобальных 

проблем человечества 1 
 ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 
33 

Глобальные проблемы народонаселения: 

демографическая, продовольственная, 

роста 

городов, здоровья и долголетия человека 

 
1 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

 

 

 

 

34 

Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем 

народонаселения. Возможные пути их решения. 

Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа по теме "Выявление 

примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных 

источников географической информации 

и участия России в их решении" 

 

 

 

 

1 

  

 

 
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• География, 10-11 классы/ Максаковский В.П., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Банников С.В. Всероссийская проверочная работа: 10-11 классы: типовые задания. – М.: 

Экзамен, 2021 

2. География. 10-11 классы: тестовый контроль/ авт.-сост. Н.В. Яковлева. – Волгоград: Учитель, 2020 

3. Довгань Г.Д. Социально-экономическая география мира в определениях, таблицах и схемах. 10- 11 

классы. – М.: Ранок, 2021 

4. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 10 класс. – М.: ВАКО, 2022 

5. Максаковский В. П. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы» 

6. Максаковский В. П. «География. Рабочие программы. 10—11 классы» 

7. Максаковский В. П.. «География. Рабочая тетрадь. 10—11 классы» 

8. Максаковский В.П. География. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2014 

9. Федоров О.Д География: тренировочные задания: 10-11 классы. – М.: 2022 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. Видеоуроки по географии 10-11 класс https://videouroki.net/video/geografiya/10-11- class/ 

2. Занимательная география. 10-11 класс 

https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo-&utm 

3. Интерактивные уроки по географии для 10-11 классов 

https://education.yandex.ru/geo/lessons/ 

4. Карты https://www.geomania.net/world/ 

5. Образовательная платформа LEKTA. Интерактивнаятетрадь. 

https://hw.lecta.ru/homework/new/840 

6. Презентации к урокам https://www.geomania.net/5class/ 

7. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ 

8 Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com/tests 

9. Фильмы https://www.geomania.net/video-/ 

10. ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya# программа- 1 

 

 

 

 

http://www.geomania.net/world/
http://www.geomania.net/5class/
http://www.geomania.net/video-/
http://www.yaklass.ru/p/geografiya
http://www.yaklass.ru/p/geografiya


 

 

 

Право 

 
 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 

среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

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 учащихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 

повышение правовой грамотности учащихся, 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», «Экономика», что 

создает возможность одновременного изучения тем по указанным учебным 

предметам. 

Примерная 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. 

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет 



 

 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 

Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

 
Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды 

избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 



 

 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические 

права, экономические права, социальные права, культурные права. Право на 

благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Основные принципы международного 

гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Защита прав потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения 

к ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники семейного 

права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 

Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей 

по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. 

Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное 

право. Источники административного права. Административное правонарушение 

и административная ответственность. Административные наказания. Уголовное 

право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и 

виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. 

Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 



 

 

уплаты налогов. 

 
Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы 

уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 
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 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. 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.



 

 

Обществознание 

 

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; 

 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; 

 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. 



 

 

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: 

 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: 

 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; 

 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; 

 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; 

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 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 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: 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, 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. 

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. 



 

 

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 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. 

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. 

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. 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов 

и тем программы 

 

 
Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 
 

  
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

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 

 
1 

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 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 18    

Раздел 2. Духовная культура     

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


 

 

 

 

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 1 
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 1 

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 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность 2 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия 4 1 
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 

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


 

 

 

 

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 
2 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 28    

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 

 

6 
 

1 
 

2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 6  

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


 

 

 

11 КЛАСС 
 

Количество часов  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

№ п/п Наименование разделов и тем программы  

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

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 1 

 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/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


 

 

 

 

 
2.3 

Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в Российской 

Федерации 

 
4 

 
1 

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 1 

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 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 Основные принципы конституционного, 4  Библиотека ЦОК 

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


 

 

 

 

 арбитражного, гражданского, 

административного, уголовного процессов 

   https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

 
3.6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации» 

 
2 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 28    

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 

 

6 
 

1 
 

2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 4  

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 

 

 

 



 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
Тема урока 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

 
Общество как система 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04 

2 
Общество и общественные 

отношения 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccc8a 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
 

Социальные институты в 

обществе 

 

 

 

 

 

 
1 

   Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

4 
Информационное общество и 

его особенности 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc514 

 

5 

 
Роль массовых коммуникаций в 

современном обществе 

 

1 

   Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04
https://m.edsoo.ru/f5eccc8a
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5ecc514
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php


 

 

 

 

    школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
 

Многообразие общественного 

развития 

 

 

 

 

 

 
1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 
 

7 

 

 

 
Общественный прогресс и его 

последствия 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

   Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
Глобализация и ее противоречия 

 

 

 

 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

9 
Личность в современном 

обществе 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca7e6 

10 
Становление личности в 

процессе социализации 
1 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f5ecb204 

 

11 

Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Самосознание и социальное 

поведение 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

12 Деятельность человека 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb36c 

13 Свобода и необходимость в 1 Библиотека ЦОК 

https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5eca7e6
https://m.edsoo.ru/f5ecb204
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a
https://m.edsoo.ru/f5ecb36c


 

 

 

 

 деятельности человека   https://m.edsoo.ru/f5ecb88a 

14 
Познавательная деятельность 

человека 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecba38 

15 Истина и ее критерии 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa 

16 Научное познание 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

 
17 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек в 

обществе" 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecceec 

 
18 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек в 

обществе" 

 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd068 

19 Духовная деятельность человека 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

20 Культура и ее формы 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecaa52 

 
21 

Вклад российской культуры в 

формирование ценностей 

современного общества 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecab9c 

 
22 

Мораль как общечеловеческая 

ценности и социальный 

регулятор 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecacd2 

23 Категории морали 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc230 

24 
Гражданственность и 

патриотизм 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc096 

25 Наука и ее функции 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb88a
https://m.edsoo.ru/f5ecba38
https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecceec
https://m.edsoo.ru/f5ecd068
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a
https://m.edsoo.ru/f5ecaa52
https://m.edsoo.ru/f5ecab9c
https://m.edsoo.ru/f5ecacd2
https://m.edsoo.ru/f5ecc230
https://m.edsoo.ru/f5ecc096


 

 

 

 

    https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

26 
Роль науки в современном 

обществе 
1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

27 
Образование в современном 

обществе 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

 
28 

Основные направления развития 

образования в Российской 

Федерации 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

29 
Религия и ее роль в жизни 

человека и общества 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb07e 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 
 

Мировые и национальные 

религии 

 

 

 

 

 

 
1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

31 Искусство 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecae26 

 

32 

Особенности профессиональной 

деятельности в сфере науки, 

образования и искусства 

 

1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac
https://m.edsoo.ru/f5ecb07e
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5ecae26
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php


 

 

 

 

    школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 
33 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Духовная 

культура" 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc802 

 
34 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Духовная 

культура" 

 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc97e 

35 
Экономика-основа 

жизнедеятельности общества 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

36 
Макроэкономические 

показатели и качество жизни 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

 

 

 

 
 

37 

 

 

 

 
 

Экономика как наука 

 

 

 

 
 

1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5ecc802
https://m.edsoo.ru/f5ecc97e
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecf408
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

    https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

38 Экономические системы 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

39 Экономический рост 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf598 

 

 

 

 

 

 
40 

 

 

 

 

 

 
Экономический цикл 

 

 

 

 

 

 
1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

41 
Рыночные отношения в 

экономике 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd360 

42 Рыночные механизмы 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4 

43 Рынки 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6 

 
44 

Государственное регулирование 

рынков 

 
1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecf598
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5ecd360
https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4
https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6
http://russlo-edu.ru/login/index.php


 

 

 

 

   edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 
45 

 

 

 

 

 
Особенности рыночных 

отношений в современной 

экономике 

 

 

 

 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

46 Рынок труда 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece56c 

47 Экономическая деятельность 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

48 
Рациональное экономическое 

поведение 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece8aa 

http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5ece56c
https://m.edsoo.ru/f5ecf408
https://m.edsoo.ru/f5ece8aa


 

 

 

 

49 Экономика предприятия 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950 

50 Факторы производства 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

51 Эффективность предприятия 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950 

52 
Предпринимательская 

деятельность 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4 

53 
Финансовый рынок и 

финансовые институты 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd38 

54 Банковская система 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd38 

55 Инфляция 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece328 

56 Экономика и государство 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecea80 

 
57 

Бюджетная политика. Налоги и 

налоговая система Российской 

Федерации 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecec2e 

 

 

 

 
 

58 

 

 

 

 
Государственное регулирование 

экономики 

 

 

 

 
 

1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php Онлайн- 

школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ Цифровой 

образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ece328
https://m.edsoo.ru/f5ecea80
https://m.edsoo.ru/f5ecec2e
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

    https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

59 Мировая экономика 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa 

60 
Особенности международной 

торговли 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf962 

 
61 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Экономическая 

жизнь общества" 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfce6 

 
62 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Экономическая 

жизнь общества" 

 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfe62 

 

63 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc 

 

64 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1dca 

 

65 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed218a 

 

66 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed23b0 

https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa
https://m.edsoo.ru/f5ecf962
https://m.edsoo.ru/f5ecfce6
https://m.edsoo.ru/f5ecfe62
https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc
https://m.edsoo.ru/f5ed1dca
https://m.edsoo.ru/f5ed218a
https://m.edsoo.ru/f5ed23b0


 

 

 

 

 

67 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed25d6 

 

68 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed27a2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 3 6 

https://m.edsoo.ru/f5ed25d6
https://m.edsoo.ru/f5ed27a2


 

 

 

11 КЛАСС 
 

Количество часов   Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

№ 

п/п 
Тема урока  

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Дата 

изучения 

 
1 

 
Социальная структура общества 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0088 

2 
Социальная стратификация 

российского общества 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0286 

3 
Социальное положение личности в 

обществе и пути его изменения 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0416 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальная мобильность и ее виды 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

   Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/f5ed0088
https://m.edsoo.ru/f5ed0286
https://m.edsoo.ru/f5ed0416
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 

 

5 Семья как социальный институт 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed112c 

6 Семья и семейные ценности 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed129e 

7 Этнические общности и нации 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0de4 

8 
Национальная политика в 

Российской Федерации 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0fba 

9 
Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed092a 

10 Социальный контроль 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8 

11 Социальный конфликт 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed07a4 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 
Особенности профессиональной 

деятельности социолога и 

социального психолога 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

https://m.edsoo.ru/f5ed112c
https://m.edsoo.ru/f5ed129e
https://m.edsoo.ru/f5ed0de4
https://m.edsoo.ru/f5ed0fba
https://m.edsoo.ru/f5ed092a
https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8
https://m.edsoo.ru/f5ed07a4
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/


 

 

 

 

    Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Социальная сфера" 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 
 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Социальная сфера" 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/


 

 

 

 

    https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

15 
Политическая власть и 

политические отношения 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30 

16 Политические институты 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2964 

17 Политическая система 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2 

18 
Государство - основной институт 

политической системы 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2efa 

19 Форма государства 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3274 

20 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

21 Государство Российская Федерация 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed347c 

22 
Государственное управление в 

Российской Федерации 
1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed363e 

23 Национальная безопасность 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409a34 

24 
Политическая культура общества и 

личности 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed49b2 

25 Политическая идеология 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed414c 

https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f5ed2b30
https://m.edsoo.ru/f5ed2964
https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2
https://m.edsoo.ru/f5ed2efa
https://m.edsoo.ru/f5ed3274
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f5ed347c
https://m.edsoo.ru/f5ed363e
https://m.edsoo.ru/f8409a34
https://m.edsoo.ru/f5ed49b2
https://m.edsoo.ru/f5ed414c


 

 

 

 

26 Политический процесс 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56 

27 Участники политического процесса 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4dae 

28 Политические партии 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4444 

29 Типы избирательных систем 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed39c2 

30 
Избирательная система Российской 

Федерации 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed380a 

31 Политическая элита 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3d46 

32 Политическое лидерство 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3f94 

33 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Политическая сфера" 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed536c 

34 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Политическая сфера" 
1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5538 

35 Система права 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5772 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 
Правовые отношения 

 

 

 

 
1 

 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56
https://m.edsoo.ru/f5ed4dae
https://m.edsoo.ru/f5ed4444
https://m.edsoo.ru/f5ed39c2
https://m.edsoo.ru/f5ed380a
https://m.edsoo.ru/f5ed3d46
https://m.edsoo.ru/f5ed3f94
https://m.edsoo.ru/f5ed536c
https://m.edsoo.ru/f5ed5538
https://m.edsoo.ru/f5ed5772
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/


 

 

 

 

   образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правонарушения 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 
38 

 

Правонарушение и юридическая 

ответственность 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php


 

 

 

 

   Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

39 
Конституция Российской 

Федерации 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

 
40 

Конституционные права и свободы 

человека и гражданина Российской 

Федерации 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8405614 

 

 

 

 

 

 
41 

 

 

 

 

 
 

Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f8405614
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

   Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

42 Механизмы защиты прав человека 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84096d8 

43 
Правовое регулирование 

гражданских правоотношений 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407658 

44 
Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407e0a 

45 
Правовое регулирование семейных 

правоотношений 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407fe0 

46 
Права и обязанности родителей и 

детей 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408382 

47 
Правовое регулирование трудовых 

правоотношений 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840876a 

 

 

 

 

 

 
48 

 

 

 

 

 
Особенности трудовых 

правоотношений с участием 

несовершеннолетних работников 

 

 

 

 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f84096d8
https://m.edsoo.ru/f8407658
https://m.edsoo.ru/f8407e0a
https://m.edsoo.ru/f8407fe0
https://m.edsoo.ru/f8408382
https://m.edsoo.ru/f840876a
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

   Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правовое регулирование налоговых 

правоотношений 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

50 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые 

правонарушения 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84058f8 

51 
Правовое регулирование 

образовательных правоотношений 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84085e4 

 
52 

Система образования в Российской 

Федерации 

 
1 

Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f84058f8
https://m.edsoo.ru/f84085e4


 

 

 

 

   http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 
53 

Правовое регулирование 

административных 

правоотношений 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

54 Экологическое законодательство 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840608c 

55 Уголовное право 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 
56 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 
57 

Основные принципы 

конституционного, арбитражного 

процессов 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84094f8 

58 
Основные принципы гражданского 

процессов 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408fe4 

http://russlo-edu.ru/login/index.php
http://russlo-edu.ru/login/index.php
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f840608c
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f84094f8
https://m.edsoo.ru/f8408fe4


 

 

 

 

59 
Основные принципы 

административного процесса 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

60 
Основные принципы уголовного 

процессов 
1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 

61 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409be2 

 

62 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409dae 

 

63 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b73a 

 

64 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b8f2 

 

65 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840baa0 

 

66 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

 

1 

 

https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409be2
https://m.edsoo.ru/f8409dae
https://m.edsoo.ru/f840b73a
https://m.edsoo.ru/f840b8f2
https://m.edsoo.ru/f840baa0


 

 

 

 

 

67 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

  

 

68 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840bc44 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 3 3 

https://m.edsoo.ru/f840bc44


 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

• Обществознание (в 2 частях), 10-11 классы/ Кудина М.В., Рыбакова М.В., 

 

Пушкарева Г.В. и другие; под редакцией Никонова В.А., Общество с 

ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник» 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Обществознание в схемах и таблицах. А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина. 

 

«Просвещение» 

 

Конституция Российской Федерации 

 

Тесты по обществознанию. А.В.Поздеев. ООО «ВАКО» 

 

Сборник олимпиадных заданий по обществознанию. Л.К.Кортукова, 

А.А.Теплов. «АРКТИ», 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Уголовный кодекс 

Семейное право 
 

Словари понятий и терминов по обществознанию 

 

Обществознание. Поурочные разработки. Л.Н. Боголюбов. «Учитель» 

Обществознание в схемах и таблицах. А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина . 

«Просвещение» 

 

Пособие по обществознанию. С.Б. Павлов. 



 

 

Обществознание: пособие – репетитор под ред. О.С.Белокрыловой. 

 

«Феникс» 

 

Тесты по обществознанию 

 

Обществознание. Практикум. 11 класс. Л.Н. Боголюбов. «Просвещение» 

Школьная программа. Обществознание в таблицах. 10 – 11 класс. 

П.А.Баранов. «Астрель» 

 

Основы экономической теории и практика рыночных реформ в России. 

М.М.Загорулько, В.М.Белоусов и др. «Логос» 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Г.В.Савицкая. «ИНФРА 
 

– М» 

 

 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Электронная образовательная среда «Русское слово» http://russlo- 

edu.ru/login/index.php 

Онлайн-школа Фоксфорд https://foxford.ru/ 

 

Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Электронная платформа Skysmart https://edu.skysmart.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

http://russlo-/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 
 

Математика: алгебра и начала математического  

анализа,  геометрия, вероятность и статистика 

Предметное содержание на базовом уровне 

● Числовые функции и числовая окружность. 

Определения числовой функции, обратной функции. Способы задания 

числовых функций и их свойства. Знакомство с моделями «числовая 

окружность» и «числовая окружность на координатной плоскости». 

● Тригонометрические функции. 

Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между 

ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. 

Функции y=sin x, y═cos x, их свойства и графики. Формулы приведения. 

Периодичность функций y=sin x, y═cos x. Сжатие и растяжение графика 

функций, график гармонического колебания. Функции y=tg x, y═ctg x, их 

свойства и графики. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y ═ x. 

● Тригонометрические уравнения. 

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и 

неравенств. Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение 

уравнения sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и 

решение уравнения сtg x ═ а. Решение тригонометрических уравнений методом 

введения новой переменной; Однородные тригонометрические уравнения. 

● Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. 

Формулы половинного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций 

в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование выражения А sin 

x + В cos x к виду С sin (x + t). Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 



 

 

● Производная. 

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). 

Понятие предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности 

(простейшие случаи вычисления пределов последовательности: длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей; вычисление 

суммы бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на 

бесконечности и в точке. Понятие о непрерывности функции. Приращение 

аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, приводящие 

к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 

физический смысл, алгоритм отыскания производной. Вычисление производных: 

формулы и правила дифференцирования. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной. Применение производной для исследования функций: исследование 

функций на монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков 

функций. Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной функции 

на промежутке, задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

● Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонны к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

● Многогранники. 



 

 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 

многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

● Векторы. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение векторов на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 
● Степени и корни. 

Степенные функции. Понятие корня n-й степени из действительного числа. 

Корень степени n >1 и его свойства. Функции, их свойства и графики. Область 

определения и область значения функции. Свойства корня n-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Решение иррациональных 

уравнений. Решение иррациональных неравенств. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. Степенные функции, их 

свойства и графики. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства 

и график. Преобразование выражений содержащих степени. 

● Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Число е. 

Показательные уравнения. Решение показательных уравнений. Решение систем 

уравнений, содержащих показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Решение систем показательных неравенств. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразования 

выражений,  включающих  арифметические операции, а также  операции 



 

 

возведения в степень и логарифмирования. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Решение логарифмических неравенств. 

● Метод координат в пространстве. 

Декартовы координаты в пространстве. Координаты точки и координаты 

вектора. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Применение метода координат к решению задач. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Скалярное произведение векторов. 

Свойства скалярного произведения. Скалярное произведение в 

координатах. Вычисление угла между прямыми и плоскостями. 

● Цилиндр, конус, шар. 

Цилиндр, основание, высота, образующая. Цилиндр. Боковая поверхность, 

развертка, формулы площади поверхности цилиндра. Конус, основание, высота, 

образующая. Конус. Шар и сфера, их сечения. Комбинации тел вращения. 

● Первообразная и интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Общий вид первообразных. 

Основное свойство первообразной. Первообразные элементарных функций. 

Правила вычисления первообразных. Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Площадь криволинейной трапеции. 

● Дифференцирование и интегрирование степенных функций. 

Дифференцирование степенной функции. Интегрирование степенной 

функции. 

● Дифференцирование показательных и логарифмических функций. 

 

Дифференцирование показательных функций. Дифференцирование 

логарифмических функций. Интегрирование показательных функций. 

● Объемы тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда. Формулы объема прямой призмы 

и цилиндра. Объем призмы и цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью 

определенных интегралов. Формулы объема пирамиды и конуса. Объем 

наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем усеченного конуса. Формула 

объема шара. Объем шарового слоя, сегмента и сектора. Формула площади 

сферы. Объем фигур вращения. 



 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 
 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. 

Передач
а 

информации
. 

Обработк
а 

информации
. 

Хранени
е 

информации
. 

Структур
а 

информации
. 

Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему 

счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели.  Растровое 

кодирование.  Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная 

графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инстру 



 

 

 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических 

выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Логические 

уравнения. Количество решений логического уравнения. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. 

Обмен данными с внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. 

Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система команд 

процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

 
Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО. 



 

 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка 

правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. 

Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. 

Правила коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные 

пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения 

научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. 

Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. 

Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с 

выделенными серверами. 

Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса 

в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). 

Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная 



 

 

почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. 

Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные 

циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки 

массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор 

нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод 

выбора. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 



 

 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных 

процессоров. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Использование 

табличных процессоров. Статистические расчёты. Свойства ряда данных. 

Условные вычисления. Связь двух рядов данных. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от 

вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. Передача данных. 

Скорость передачи данных. 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. 

Задача с двумя кучами камней. 



 

 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное 

обучение. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 

Индексы. Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Реляционная модель данных. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких 

таблиц. Итоговый запрос. 

Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Отчёты. Простые отчёты. 

Отчёты с группировкой. Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб- 

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. 

Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная 

вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 



 

 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов 

на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов 

поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Алгоритмизация и программирование 

Динамическое программирование. Количество решений. 

 
Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция 

цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. 

Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. 

Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб- 

сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. 

Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы 

координат. Слои. Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. 

Текстуры. UV-проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. 



 

 

Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. 

Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 

 

 
 

Углубленный уровень 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, информация, 

знания. Свойства информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. 

Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило 

умножения. Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую 

систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой 

счисления. Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично- 

десятичная система счисления. Кодирование текстов. Однобайтные 

кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. 



 

 

Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. 

Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры 

логики. 

Логические уравнения.   Количество   решений   логического   уравнения. 

Системы логических уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Построение выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения 

чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность 

представления чисел. Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со 

знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические 

операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными 

числами. 

 
Как устроен компьютер 

Современные   компьютерные    системы.    Стационарные    компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 



 

 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. 

Обмен данными с внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. 

Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система команд 

процессора. 

Память. Внутренняя   память.   Внешняя   память.   Облачные   хранилища 

данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики 

памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка 

правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. 

Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. 

Правила коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные 

пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения 

научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 



 

 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. 

Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования.   Языки   программирования.   Трансляторы. 

Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с 

выделенными серверами. 

Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. 

Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). 

Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная 

почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. 

Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. 

Личное информационное   пространство.   Организация   личных   данных. 

Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы 

данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и 

операции. 

Вычисления. Деление   нацело   и   остаток.   Вещественные   значения. 

Стандартные функции. Случайные числа. 



 

 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры 

числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные 

переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. 

Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. 

Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод   и   вывод   массива.   Перебор   элементов.   Алгоритмы 

обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. 

Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. 

Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод 

выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке 

Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка 

массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности 

вычислений. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод 

деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей 

фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. 



 

 

Связь двух рядов данных. Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от 

вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы 

шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. 

Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. 

Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие 

данные». Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная 

цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. 



 

 

Задача с двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное 

обучение. Большие данные. 

Этапы    моделирования.     Постановка     задачи.     Разработка     модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. 

Компьютерная модель. Математические модели в биологии. Модель 

неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 

Индексы. Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Реляционная модель данных. Математическое описание базы данных. 

Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких 

таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. 

Нереляционные базы данных. Экспертные 

системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. 

Веб-программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. 



 

 

Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в 

документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа.   Таблицы.    Структура    таблицы.    Табличная    вёрстка. 

Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка 

файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина 

Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгоритмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые 

функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность 

алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. 

Доказательное программирование. Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» 

числа. Квадратный корень. Структуры. Работа с файлами. сортировка 

структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с 

помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных 

структур. Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. 

Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда- 

Уоршелла. Использование списков смежности. 

Динамическое программирование.   Поиск   оптимального   решения. 

Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 



 

 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. 

Создание объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных 

прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование 

компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. 

Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 

Модель и представление. 

Обработка изображений 

Ввод     изображений.      Разрешение.      Цифровые      фотоаппараты. 

Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая 

маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. 

Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб- 

сайтов. Анимация. 

Векторная    графика.     Примитивы.     Изменение     порядка     элементов. 

Выравнивание распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. 

Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. 

Деформация. 

Кривые.   Тела    вращения.    Отражение    света.    Простые    материалы. 

Многокомпонентные материалы. 

Текстуры. UV-проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя 

среда. Параметры рендеринга. Тени. 



 

 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных 

моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. Язык 

VRML. 

Физика 

 
 

Примерная 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 

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. 

Примерная 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. 

Примерная 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. 

Энергия волны. 

 
 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение 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 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 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. 

 

 

Химия 

 
 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 



 

 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением 

полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Базовый уровень. 

Основы органической химии 

Предмет органической химии. 

Химическое строение. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия и изомеры. Систематическая 

международная номенклатура. 

Алканы. Алкены. Гомологи. Номенклатура. Изомерия. Химические 

свойства. Нахождение в природе и применение. Понятие о циклоалканах. 

Алкадиены и каучуки. Полимеризация. Резина. Применение. 

Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Химические 

свойства. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол. Химические свойства. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия. Химические свойства. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид). Реакция 

«серебряного зеркала». Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Химические свойства. Применение. 

Сложные эфиры и жиры. Применение. Применение жиров. Гидролиз. 

Углеводы. Классификация. Нахождение. Глюкоза. Брожение. Сахароза. 

Крахмал и целлюлоза. Химические свойства. Применение и биологическая роль. 

Идентификация органических соединений. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Химические свойства. 

Биологические функции белков. 



 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Виды химической связи. Типы кристаллических решеток. 

Химические реакции. Скорость реакции. Химическое равновесие. Гидролиз 

солей. Окислительно-восстановительные реакции. Коррозия металлов. 

Электролиз. 

 
Химия и жизнь 

Источники химической информации. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Рациональное питание. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 

Нефтепродукты. Охрана окружающей среды. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. 

Химия и экология. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны 

от химического загрязнения. 

 
Углубленный уровень: 

Основы органической химии 

Предмет органической химии. 

Химическое строение. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия и изомеры. Международная 

номенклатура. 

Классификация и механизмы органических реакций. 

Алканы. Гомологический   ряд.   Номенклатура.   Физические   свойства. 

Химические свойства. Получение. Нахождение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение. Номенклатура. Изомерия. Реакции присоединения 

и радикального замещения. 



 

 

Алкены. Строение. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. 

Физические свойства. Реакции окисления и полимеризации. Получение. 

Применение алкенов. 

Алкадиены. Алкины. Классификация. Строение. Номенклатура и изомерия. 

Физические свойства. Химические свойства. Получение. 

Арены. Строение. Изомерия и номенклатура. Физические свойства. 

Химические свойства. Получение бензола. Ориентационные эффекты 

заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура. Изомерия. Физические свойства. 

Химические свойства. Получение и применение этанола. Физиологическое 

действие спиртов. Этиленгликоль и глицерин. 

Фенол. Строение. Физические свойства. Химические свойства. 

Альдегиды и кетоны. Классификация. Строение. Физические свойства. 

Химические свойства. Реакция «серебряного зеркала». Получение. Применение 

формальдегида. Ацетон: получение и применение. 

Карбоновые кислоты. Классификация. Строение. Физические свойства. 

Химические свойства. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу 

карбоновых кислот. Особенности химических свойств. Получение карбоновых 

кислот. Оптическая изомерия. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура. Изомерия. Получение. 

Применение. Физические свойства. Химические свойства. Гидролиз. Применение. 

Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация. Физические свойства. Химические свойства. 

Получение. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза: 

химические свойства. 

Идентификация органических соединений. 

Амины. Классификация.   Физические   свойства.   Химические   свойства. 

Получение. Реакция Зинина. Применение. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение. Изомерия. 

Физические свойства. Биологическое значение α-аминокислот. Химические 

свойства белков. 



 

 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

строение, свойства. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. 

Высокомолекулярные соединения. Классификация полимеров. Получение. 

Строение. Композитные материалы. Синтетические волокна. Синтетические 

пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные 

пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. 

 
Теоретические основы химии 

Строение вещества. Квантовые числа. Правило Хунда и принцип Паули. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Ковалентная связь. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток. 

Жидкие кристаллы. 

Химические     реакции.      Скорость      реакции.      Энергия      активации. 

Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. Тепловые эффекты. Химическое равновесие. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Молярная 

и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции. Водородный 

показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Диаграмма Пурбэ. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. 

Химические источники тока. Стандартный водородный электрод. Электролиз. 

Коррозия металлов. 

 
Основы неорганической химии 



 

 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды 

натрия и калия. Жесткость воды. Комплексные соединения алюминия. 

Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп. Общие физические и химические свойства. 

Получение и применение. Окислительные свойства солей хрома и марганца. 

Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применение угля. Синтез-газ. Активированный уголь. Наноструктуры. Карбиды 

кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Физические и 

химические свойства кремния. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Азотная кислота 

как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Свойства, получение и применение фосфора. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Качественные реакции на 

сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Галогеноводороды и их 

получение Кислородсодержащие соединения хлора. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

 
 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Математическое моделирование 

пространственного строения молекул органических веществ. Современные 

методы установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. 
 
 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 



 

 

Химия в промышленности. Сырье для органической промышленности. 

Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

 
 

Биология 

 
 

В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет количества 

часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его 

изучения в том или ином классе. Предлагаемая примерная программа учитывает 

возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 



 

 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач 

в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности 

биологической направленности и грамотного оформления полученных 

результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, 

происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

 
Базовый уровень: 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые 

в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 



 

 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и 

их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 



 

 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура    биосферы.     Закономерности     существования     биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 
 

Углубленный уровень: 

Биология как комплекс наук о живой природе 



 

 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно- 

научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. 

ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 



 

 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, 

его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене 

и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов 

и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. 

Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у 

цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их 

выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 



 

 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 

Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как 

причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование 

в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная 

единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. 



 

 

Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы 

Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и 

его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов 

к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие 

экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. 

Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства 

экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 



 

 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы 

биологии. 

 

 
 

Физическая культура 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. 

Знания о физической культуре История физической культуры. Олимпийские 

игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 



 

 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью) 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен), 

коррекции осанки и телосложения 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). 



 

 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости).. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Баскетбол 

Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча 

двумя и одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с 

отскоком от пола; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте, в движении, по прямой с 

изменением скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и 

слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с 

сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, 

от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и 

усложненных условиях, без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Нападение. Атака корзины. Защита. Игровые взаимодействия на одно и два 

кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебные игры на одно и два 

кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. 

Волейбол 

Перемещения, стойки игроков. Прием и передача мяча верхняя, нижняя , над 

собой, в стену, в парах, с перемещение. Подача мяча, нападающий удар. 

Защитные действия, блокирование. Амплуа игроков. Нападение, защита, атака. 



 

 

Игровые взаимодействия. Игра по правилам. Тактическая подготовка. Учебные 

игры. 

Футбол 

Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, 

внутренней и внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета. Удары по мячу 

головой в прыжке, лбом с места, боковой частью головы. Остановки катящегося 

мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной стопы. Ведение 

мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками. Обманные движения (финты). Отбор 

мяча: перехватом, толчком, подкатом. Вбрасывание мяча. Ловля мяча: снизу, 

сверху, сбоку, в падении. Отбивание мяча одной и двумя руками. Удар по мячу 

одним или двумя кулаками. Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. 

Освоение тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная 

тактика. Эстафеты, учебные игры, спортивные игры. 

Спортивная гимнастика 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические 

комбинации из шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд через 

препятствие, переворот боком и акробатические элементы. Опорные прыжки 

юноши: прыжок ноги врозь через коня (в длину); девушки: прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину), девушки: с 

косого разбега махом одной, толчком другой прыжок углом через коня. Из виса 

подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, из упора 

согнувшись на руках подъем разгибом в сед ноги врозь, соскок махом назад. 

Лазанье по канату с помощью (без помощи) ног. Подтягивания из виса на 

высокой (низкой) перекладине. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и оборудования 

Легкая атлетика 



 

 

Совершенствование техники бега на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с 

учётом времени. Совершенствование техники «выбегания» из различных 

стартовых положений и стартового разгона; пробегания спринтерской дистанции 

(стартовый разгон, удержание скорости, финиширование); эстафетного бега в 

условиях приближенным к соревновательным (приём -передача эстафетной 

палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). Совершенствование техники 

барьерного бега (на время); преодоления вертикальных препятствий различной 

высоты. Отработка тактических приёмов бега на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега (на результат); 

прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники метания снаряда (на 

результат). Полоса препятствий включающая преодоление различных 

препятствий и закрепление полученных легкоатлетических навыков. Игры- 

задания с использованием элементов спортивных игр: баскетбол, футбол и 

гандбол. 

Спортивная игра «Русская лапта»» 

Общеразвивающие и специальные упражнения. 

Специальные имитационные передвижения, прыжки, шаги, выпады по 

сигналу, приседания на одной и двух ногах по сигналу. 

Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с 

теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, броски мяча из разных 

положений с различными перемещениями; жонглирование. 

Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и дальность. Удары за 

контрольную линию. 

Тактика игры Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. 

Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с перемещением. Пространственные 

упражнения, выбор позиции в поле, согласованность действий в игре. 

Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя 

игра. 

 
Самбо ( самозащита) 



 

 

Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на 

предыдущих этапах подготовки. Совершенствование различных приёмов 

самостраховки в усложнённых условиях: в движении, с повышением высоты 

падений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, 

связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приёмами самостраховки на твердом 

покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. 

Использование упражнений в парах и тройках. Совершенствование приёмов 

Самбо в положении лёжа и бросков, изученных на предыдущих этапах 

подготовки.   Ознакомление и разучивание приёмов Самозащиты: освобождение 

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

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

сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов одежды, ног; освобождение от 

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

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

поясом (спереди, сзади, сбоку). 

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

группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

 
«Природное здоровье» 

Что такое здоровье на самом деле; Питание как основа жизни; 

Почему болеет человек; Паразиты и как с ними жить; Капиллярное 

кровообращение;4 стихии здоровья.. 

Разработка индивидуального комплекса мероприятий по 

сохранению и поддержанию собственного здоровья. Проект «Я и мое 

здоровье» 

«Гормоны и их влияние на организм человека 

Две главные системы ( нервная и эндокринная системы) Индивидуальные 

особенности. Виды гормонов. Железы внутренней секреции. Гормон мелатонин, 

окситоцин, соматотропный гормон, тиреоидные гормоны, адреналин, МСГ и их 

влияние на строение тела, на психоэмоциональное состояние. 



 

 

«Нейротрансформации» Гормон кортизол. Гормоны 

дофамин, окситоцин, серотонин, автоматические реакции, 

влияние гормонов на мотивацию и двигательную 

активность. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением коллегии Министерства 

просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований 

к результатам освоения программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (утверждён Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. 

№732) с учётом преемственности с уровнем основного общего 

образования, федеральной рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 

масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 

территории нашей страны в 80-е годы XX столетия. Среди них 

катастрофа теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 г.), взрыв 

четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), 

химическая авария на производственном объединении «Азот» 

(20.03.1989 г.). Одна из главных причин этих трагедий была связана с 

человеческим фактором: несоблюдением элементарных требований 

безопасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности, 

отсутствием понимания логики последовательного нарастания 

факторов опасности, пренебрежением основами культуры 

безопасности жизнедеятельности. Государство столкнулось с 

серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и адекватный 

ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в 

сознание граждан личной ответственности за соблюдение норм и 

правил безопасности в повседневной жизни, формирования у 

подрастающего поколения модели индивидуального и группового 



 

 

безопасного поведения. В связи с этим включение в образовательные 

программы учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и 

принципиальным условием достижения приемлемого уровня 

безопасности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. 

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 др.) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только 

для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), Национальными целями развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 г. № 474), Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет 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. 



 

 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 

изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он 

входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования. 

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 учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования является достижение выпускниками базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

актуальными 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 в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом 

классе). 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение 

требований, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным и 

предметным), которые должны демонстрировать выпускники по 

завершении обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны способствовать процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, 

в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 

осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения 

в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, 

защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

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. 

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. 

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. 

Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание взаимозависимости успешности и полноценного 

развития и безопасного поведения в повседневной жизни. 

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. 

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. 

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. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему 

уровню развития общей теории безопасности, современных 

представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, 

осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 

 способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности 

избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, должны отражать овладение 

универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 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. 

Базовые исследовательские действия: 

 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. 

Работа с информацией: 



 

 

 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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 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. 

Совместная деятельность: 

 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать 

оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных 

условиях; 

 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; 

брать ответственность за своё решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на 

основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно- 

практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 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. 

Принятие себя и других: 

 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 



 

 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны обеспечивать: 

 сформированность представлений о ценности безопасного 

поведения для личности, общества, государства; знание правил 

безопасного поведения и способов их применения в собственном 

поведении; 

 сформированность представлений о возможных источниках 

опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, 

общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения 

на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

 знания о способах безопасного поведения в природной среде, 

умение применять их на практике; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

 владение основами медицинских знаний: владение 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; 



 

 

 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; 

 знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в 

цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 

 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при 

угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

 сформированность представлений об опасности и негативном 

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, 

терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать 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; 

 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; 

 знание основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера; знание задач и основных принципов организации Единой 

системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 



 

 

 знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе» 

Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, 

общества, государства. 

Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). 

Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Представление об уровнях взаимодействия 

человека и окружающей среды. 

Общие принципы (правила) безопасного поведения. 

Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень 

решения задачи обеспечения безопасности. 

Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное 

поведение». 

Влияние действий и поступков человека на его безопасность и 

благополучие. 

Действия, позволяющие предвидеть опасность. 

Действия, позволяющие избежать опасности. 

Действия в экстремальной и опасной ситуации. 

Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения 

безопасности. 

Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту» 

Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила 

безопасного поведения. 

Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при 

осуществлении покупок в Интернете. 

Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, 

порядок действий в экстренных случаях. 

Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные 

занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и 

др.). Первая помощь при ушибах, переломах, кровотечениях. 



 

 

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и 

электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Основные правила пожарной безопасности в быту. 

Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах. 

Правила безопасного поведения в местах общего пользования 

(подъезд; лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская 

площадка; площадка для выгула собак и др.). Коммуникация с 

соседями. Меры по предупреждению преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила 

безопасного поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. Действия в 

экстренных случаях. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 

История появления правил дорожного движения и причины их 

изменчивости. Риск-ориентированный подход к обеспечению 

безопасности на транспорте. 

Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; 

движение в тёмное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности). 

Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного 

поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе. 

Ответственность водителя. Ответственность пассажира. 

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 

Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством 

участников). 

Основные источники опасности в метро. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, 

экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении 

опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила 

безопасного поведения. Порядок действий при возникновении 

опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 



 

 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения. Порядок действий при возникновении 

опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Общественные места и их классификация. Основные источники 

опасности в общественных местах закрытого и открытого типа. Общие 

правила безопасного поведения. 

Опасности в общественных местах социально-психологического 

характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; 

криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, 

давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Особенности поведения при попадании в агрессивную и паническую 

толпу. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 

Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного 

поведения. Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; 

взрослый; пожилой человек; человек с ментальными расстройствами). 

Порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося 

человека. 

Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных 

общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей 

(лечебные, образовательные, культурные, торгово-развлекательные 

учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий 

и отдельных конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях 

совершения террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 

Отдых на   природе.   Источники   опасности   в   природной   среде. 

Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. 

Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения 

безопасности в водном походе. Особенности обеспечения безопасности 

в горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные 

средства навигации (компас, GPS). 



 

 

Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной 

среде. 

Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; 

получение воды и питания; способы защиты от перегрева и 

переохлаждения в разных природных условиях. Первая помощь при 

перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера 

(предвидеть; избежать опасности; действовать: прекратить или 

минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи). 

Природные пожары. Возможности прогнозирования и 

предупреждения. Правила безопасного поведения. Последствия 

природных пожаров для людей и окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций 

геологического характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций 

гидрологического характера. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций 

метеорологического характера. 

Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и 

источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. 

Экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний» 

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика». 

Биологические, социально-экономические, экологические 

(геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье 

человека. 



 

 

Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая 

активность, психологическое благополучие. 

Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм 

распространения и способы передачи инфекционных заболеваний. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Меры 

профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь 

профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим 

показаниям. Значение изобретения вакцины для человечества. 

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые 

неинфекционные заболевания. Факторы риска возникновения 

сердечно- сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновения 

онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения 

заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникновения 

эндокринных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных 

заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. 

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие 

вызова скорой медицинской помощи (инсульт; сердечный приступ; 

острая боль в животе; эпилепсия и др.). 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Критерии психического здоровья и психологического благополучия. 

Основные факторы, влияющие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие. 

Основные направления сохранения и укрепления психического 

здоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация 

влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, 

учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 

наркотических средств; помощь людям, перенесшим 

психотравмирующую ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического 

здоровья. 

Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи 

и первой помощи. 

Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия 

первой помощи. Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в 

сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 



 

 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. 

Принципы и показатели эффективного общения. 

Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая 

группа», «малая группа». 

Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие). Особенности общения в группе. Психологические 

характеристики группы и особенности взаимодействия в группе. 

Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. 

Психологические закономерности в группе. 

Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в 

межличностном общении; конфликты в малой группе. 

Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. 

Способы поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное 

поведение. Конструктивное поведение в конфликте. Роль регуляции 

эмоций при разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные формы 

участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения 

конфликта. Ведение переговоров при разрешении конфликта. 

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. 

Понятие «виктимность». Способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

Способы психологического воздействия. 

Психологическое влияние в малой группе. Положительные и 

отрицательные стороны конформизма. 

Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа 

коммуникации. 

Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и 

сопротивление влиянию. 

Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы 

противодействия. Манипулятивное воздействие в группе. 

Манипулятивные приемы. Манипуляция и мошенничество. 

Деструктивные псевдопсихологические технологии. 

Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на 

человека в большой группе (заражение; внушение; подражание). 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой 

среды на жизнь человека. Приватность, персональные данные. 



 

 

«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 

Опасности и риски цифровой среды, их источники. 

Понятие прав человека в цифровой среде, их защита. 

Правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного 

программного обеспечения, его цели, принципы работы. Правила 

защиты от вредоносного программного обеспечения. 

Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, 

правила защиты от мошенников. 

Правила безопасного использования устройств и программ. 

Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 

Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. 

Неосмотрительное поведение и коммуникация в Сети как угроза для 

будущей жизни и карьеры. 

Травля в Сети, методы защиты от травли. 

Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой 

среде, их признаки. Механизмы вовлечения в деструктивные 

сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки вовлечения. 

Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие 

вовлечению в деструктивные сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде. 

Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. 

Проверка на достоверность. 

«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 

Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 

Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 

Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и 

изображений. 

Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. 

Защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму» 

Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты 

проявления экстремизма, возможные последствия. Преступления 

террористической направленности, их цель, причины, последствия. 



 

 

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность: способы и признаки. Предупреждение и 

противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

Формы совершения террористических актов. Уровни террористической 

угрозы. Правила поведения и порядок действий при угрозе или 

совершении террористического акта, проведении 

контртеррористической операции. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

Цели, задачи, принципы. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие 

мирного социально-экономического развития Российской Федерации и 

обеспечение её военной безопасности. Роль Вооружённых сил 

Российской Федерации и других войск, воинских формирований и 

органов, повышения мобилизационной готовности Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

Современная армия.   Воинская   обязанность   и   военная   служба. 

Подготовка к службе в армии. 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам 

возникновения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный 

принцип организации РСЧС. Её задачи и примеры их решения. Права и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 

Принципы обеспечения национальной безопасности. 

Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации. 

Взаимодействие личности, государства и общества в реализации 

национальных приоритетов. 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 
2 

   

2 Модуль "Безопасность в быту" 6    

3 Модуль "Безопасность на транспорте" 6    

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
6 

   

5 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
7 

   

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
7 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 



 

 

 

 

11 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
2 

   

2 Модуль "Безопасность в социуме" 8    

3 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
8 

   

4 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
6 

   

 

5 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения" 

 

10 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 



 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Современные представления о 

культуре безопасности 
1 

    

 

2 

Влияние поведения на безопасность. 

Риск-ориентированный подход к 

обеспечению безопасности на уровне 

личности, общества, государства 

 

1 

    

3 Источники опасности в быту 1     

4 
Профилактика и первая помощь при 

отравлениях 
1 

    

5 
Безопасность в быту. Пожарная 

безопасность в быту 
1 

    

 
6 

Безопасность в быту. 

Предупреждение травм и первая 

помощь при них 

 
1 

    

 
7 

Безопасное поведение в местах 

общего пользования. Опасности 

криминогенного характера 

 
1 

    

8 
Безопасное поведение в местах 

общего пользования. Аварии на 
1 

    



 

 

 

 
 коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

     

9 
Безопасность дорожного движения: 

пешеход, пассажир, водитель 
1 

    

 
10 

Безопасность дорожного движения. 

Опасности и риски участников 

дорожного движения 

 
1 

    

11 
Порядок действий при дорожно- 

транспортных происшествиях 
1 

    

 
12 

Оказание первой помощи при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 
1 

    

 

13 

Безопасное поведение на разных 

видах транспорта (метро, 

железнодорожный, водный, 

авиационный) 

 

1 

    

 

 
14 

Безопасное поведение на разных 

видах транспортаПорядок действий 

при возникновении опасности, 

экстремальной или чрезвычайной 

ситуации 

 

 
1 

    

 
15 

Безопасность в общественных местах. 

Источники опасности и правила 

безопасного поведения 

 
1 

    

16 
Опасности социально- 

психологического характера 
1 

    



 

 

 

 

17 
Безопасность в общественных местах. 

Поиск потерявшегося человека 
1 

    

18 
Опасности криминального характера 

в общественных местах 
1 

    

 

19 

Действия при пожаре, обрушении 

конструкций в общественных местах 

и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

 

1 

    

 

20 

Действия при угрозе или совершении 

террористического акта в 

общественных местах и на объектах с 

массовым пребыванием людей 

 

1 

    

21 Безопасность в природной среде 1     

22 Выживание в автономных условиях 1     

23 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Природные пожары 
1 

    

 

24 

Чрезвычайные ситуации 

геологического характера: 

землетрясения, извержение вулканов, 

оползни, камнепады 

 

1 

    

 

25 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера: 

наводнения, паводки, половодья, 

цунами, сели, лавины 

 

1 

    

26 
Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера: бури, 
1 

    



 

 

 

 
 ливни, град, мороз, жара      

27 
Экологическая грамотность и 

разумное природопользование 
1 

    

28 
Факторы, влияющие на здоровье 

человека. Здоровый образ жизни 
1 

    

 
29 

Инфекционные заболевания. 

Значение вакцинации в борьбе с 

инфекционными заболеваниями 

 
1 

    

 
30 

Инфекционные заболевания. 

Чрезвычайные ситуации биолого- 

социального характера 

 
1 

    

31 
Неинфекционные заболевания. 

Факторы риска 
1 

    

32 
Неинфекционные заболевания. Меры 

профилактики 
1 

    

33 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
1 

    

34 Итоговое занятие 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 



 

 

 

 

11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Правовые основы оказания первой 

помощи 
1 

    

2 
Оказание первой помощи в сложных 

случаях 
1 

    

3 
Общение в жизни человека. 

Межличностное общение 
1 

    

4 
Общение в жизни человека. 

Общение в группе 
1 

    

5 
Конфликты, стадии развития 

конфликтов 
1 

    

6 Конфликты, способы их разрешения 1     

 
7 

Конструктивные и деструктивные 

способы психологического 

воздействия 

 
1 

    

8 
Манипуляции и способы 

противостоять им 
1 

    

9 
Деструктивное психологическое 

влияние в больших группах 
1 

    

10 
Способы воздействия на человека в 

большой группе 
1 

    



 

 

 

 
11 Безопасность в цифровой среде 1     

 
12 

Вредоносное программное 

обеспечение, виды, цели и принципы 

работы 

 
1 

    

13 
Правила защиты от вредоносного 

программного обеспечения 
1 

    

 
14 

Социальные отношения, 

поведенческие риски в цифровой 

среде и их причины 

 
1 

    

 
15 

Деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в цифровой 

среде 

 
1 

    

 

16 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Источники 

информации, проверка на 

достоверность 

 

1 

    

 
17 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Фальшивые 

аккаунты, манипуляторы 

 
1 

    

18 
Защита прав в цифровом 

пространстве 
1 

    

19 
Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества 
1 

    

 
20 

Предупреждение вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность 

 
1 

    



 

 

 

 
21 Уровни террористической опасности 1     

 
22 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и совершении 

террористического акта 

 
1 

    

23 
Противодействие экстремизму и 

терроризму: цели, задачи, принципы 
1 

    

 

 
24 

Права, обязанности и 

ответственность граждан и 

организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

 

 
1 

    

 
25 

Оборона страны как обязательное 

условие благополучного развития 

страны 

 
1 

    

26 
Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
1 

    

27 
Другие войска и воинские 

формирования 
1 

    

28 
Воинская обязанность и военная 

служба 
1 

    

29 Гражданская оборона 1     

 

30 

Правовая основа защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

1 

    

31 Единая государственная система 1     



 

 

 

 
 предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

     

32 
Правовая основа обеспечения 

национальной безопасности 
1 

    

 
33 

Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении 

национальной безопасности 

 
1 

    

34 Итоговое занятие 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 



 

 

 

 
I.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении 

среднего общего образования 

 
Программа воспитания и социализации учащихся – это документ, 

определяющий ценностно-целевые ориентиры, принципы, основные направления, 

формы и методы воспитательного процесса в образовательной организации, 

критерии, показатели и методы изучения его состояния и результатов. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

 
Данная программа имеет следующую структуру: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

учащихся на ступени среднего общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации учащихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся; 



 

 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении; 

8) описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации учащихся. 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации учащихся на ступени среднего общего образования 

 
В качестве ценностно-целевой основы, составляемой основной 

образовательной программы среднего общего образования школы, выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. В ней изложены представления о современном национальном 

воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Данный идеал выступает в роли идеальной цели программируемых 

процессов воспитания и социализации учащихся школы. 

В ходе целеполагания учитывались особенности полисистемной школы и ее 

воспитательной системы. 



 

 

В соответствии с особенностями учебного заведения определена результатная 

цель воспитания учащихся - эффективное содействие становлению и проявлению 

личности, субъектности и индивидуальности каждого ученика, формированию у 

него способностей к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей, достижению учащимися личностных результатов при освоении 

программы на ступени среднего общего образования. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование основ нравственного самосознания личности: способности 

учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 осознание учащимся ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей; 

формирование социально ориентированной и общественно-полезной 

деятельности; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию; 

 формирование у учащегося первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, своего города, региона, 

российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию; 



 

 

-формирование у учащихся социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

-развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям представителей народов России; 

-формирование у учащихся первичных навыков успешной социализации; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству. 

В области формирования семейной культуры: 

-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

-укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь. 

 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Приоритетные ценности системы воспитания и социализации учащихся на 

ступени среднего общего образования определены в соответствии с перечнем 

базовых национальных ценностей, содержащийся в Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

включающий в себя следующие ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Наряду с перечисленными в процессе воспитания учащихся 10-11-х классов 

ценностно-смысловое ядро составляют и такие ценности, как выбор, 

самореализация, индивидуальность, субъектность, нравственность, успешность, 

креативность, доверие. Принципами воспитания и социализации учащихся 



 

 

выступают ключевые идеи создания и функционирования общешкольной 

воспитательной системы: 

1. Принцип самореализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физических способностей. Успешная реализация своего потенциала в 

образовательной, профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах 

жизнедеятельности является одной из главных составляющих счастья 

человека. 

2. Принцип индивидуальности. Каждый член школьного коллектива должен быть 

(стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. Неоценимой помощью 

ребенку в самоосуществлении может стать культивирование в образовательной 

организации деятельности, направленной на развитие и проявление 

индивидуальности каждого ребенка. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классных коллективов – это главная задача и магистральное 

направление развития школьного сообщества. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их 

в построении деятельности, общения и отношений. Необходимо содействовать 

развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми 

и миром, оценивать себя как носителя знаний, отношений, способствовать 

формированию и обогащению его субъектного опыта путем взаимодействия в 

событийной общности, требующего самоопределения, выбора, проявления 

открытой позиции. 

4. Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 

самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета – 

ведущее направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных 

мероприятиях, в групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися. 

5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности, 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 



 

 

целесообразно создать условия, при которых учащийся находился бы в 

условиях постоянного выбора и обладал субъектными полномочиями в выборе 

цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного 

процесса, а также жизнедеятельности в классе и школе. 

6. Принцип креативности и успешности. Успех обучения и воспитания ребенка 

детерминирует внутренняя мотивация, а не внешние воздействия. 

Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает детям развивать 

индивидуальные особенности, обогатить и реализовать свой потенциал. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 

формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я». В качестве эффективного педагогического 

средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений могут 

выступать методы: создание ситуации успеха и презентация достижений 

учащихся. 

7. Принцип веры, доверия и поддержки. Необходимо создать условия, 

использовать в практической деятельности методы, приемы и 

организационные формы воспитания, обеспечивающие формирование и 

творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма: 

безусловное принятие ребенка как личности и индивидуальности, доверие и 

вера в предназначение каждого ребенка, помощь ребенку при прокладывании 

индивидуальной траектории его саморазвития и самоосуществления. 

В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны ключевые 

направления воспитательной деятельности, которые в своей совокупности 

составляют содержание процесса воспитания и социализации учащихся 10-11-х 

классов. Они связаны с формированием у школьников приоритетных ценностных 

отношений, к которым относятся: 

1) отношение к познавательной деятельности; 

2) отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней 

творчества; 



 

 

3) отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права 

и морали); 

4) отношение к Отечеству; 

5) отношение к прекрасному; 

6) отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию. 

 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

 
 

Направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков и заинтересованными представителями соответствующих социальных 

структур особенностей социально-экономического и социально-культурного 

состояния социума, причин трудностей его развития, роли различных 

объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия 

молодёжи в улучшения ситуации;

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися, замечательными и т.д. Публичные презентации о славных людях 

города, региона, России, рода человеческого;

 система дискуссий о ценности человеческой жизни;

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами;

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка 

подростками собственных публикаций.

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства, нашего города и региона.



 

 

Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. и последующее 

обсуждение затронутых в тексте проблем с использованием технологии 

«Критического мышления»; 

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы; 

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (школы в целом), что 

предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, презентаций профессий, диспуты о 

семейных ценностях). 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 организация общения с профессионально успешными людьми 

(выпускники, родители); 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

 сюжетно-ролевые экономические игры; 

 организация публичных самопрезентаций подростков на «Конференции 

старшей школы»; 

 участие подростков в проектной деятельности; 

 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности (социальные 

проекты). 



 

 

Направление: воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально- 

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в 

месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей 

практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих 

отношений в мире;

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- 

философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира человека;

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных 

публичных презентаций;

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (экологические проекты, акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров;

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов (День Земли);

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе целевых экскурсий, походов);

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

• встречи с музыкальными коллективами города; 

• публичные выступления о выдающихся произведениях искусства; 



 

 

• организация экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства; 

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

 
В соответствии с ними содержание воспитания включает в себя следующие 

аспекты (см. таблицу). 

 

 

Направления процесса 

воспитания 

Содержание воспитательной деятельности 

1.

 Воспитан

ие ценностного 

отношения к 

познавательной 

деятельности 

Содействие росту интереса к знаниям и мотивации к учению 

Стимулирование познавательной активности и умения учиться 

Развитие организованности и ответственности в учебной 

деятельности 

Формирование мотивации к участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах интеллектуальной направленности 

Поддержка желания школьников проявить инициативу в 

самообразовательной деятельности 

Выработка умений применять полученные знания на практике 

2.

 Воспитани

е ценностного 

отношения к 

преобразовательн

ой деятельности и 

проявлению в ней 

творчества 

Формирование мотивации к созидательной 

деятельности и проявлению в ней творчества 

Содействие развитию трудолюбия, чувства уважения к 

труду других людей 

Поддержка стремления к участию в коллективных делах и 

проявлению в них ответственности и инициативы 

Совершенствование организаторских способностей, 

умений и навыков 

Формирование мотивации к участию в работе творческих 

объединений 

3. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

социальному и 

природному 

окружению (на 

основе норм права и 

морали) 

Помощь в освоении ценностей природы, семьи, классного и 

школьного сообществ, гражданского общества, человечества 

Развитие чувства уважения к другим людям, стремления 

соблюдать законы и правопорядок, правила 

жизнедеятельности своего коллектива, ответственного 

отношения к природе Формирование мотивации к общению 

и сотрудничеству Содействие росту социальной активности 

(участие в социально полезной деятельности, в деятельности 

общественных организаций) 



 

 

4.

 Воспитан

ие ценностного 

отношения к 

Отечеству 

Содействие в усвоении школьниками образа 

Отечества и базовых национальных ценностей 

Формирование мотивации к изучению прошлого своей страны 

Развитие чувства любви к Родине, родному языку и 

культурному наследию своих предков 

Пробуждение чувства уважения к многонациональному 

российскому народу, его культурным и духовным 

традициям Помощь в формировании у подростков 

стремления исполнять свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством 

Развитие гражданской идентичности 

5.

 Воспитан

ие ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Содействие освоению эстетических ценностей и идеалов 

отечественной и мировой культуры 

Расширение интереса к чтению, к занятию 

искусством и художественным творчеством 

Пробуждение эстетических чувств и уважения к этическим 

нормам 

Формирование мотивации к сохранению и созданию красоты 

Выработка умений заботиться о своем внешнем виде, о 

порядке и красоте окружающей действительности 

Поддержка стремления следовать в жизни 

этическим и эстетическим нормам и правилам 

6.

 Воспитани

е ценностного 

отношения к себе, 

образу своей 

жизни, 

собственному 

развитию 

Оказание помощи детям в усвоении образа человеческого «Я», 

нравственных ценностей жизни 

Развитие чувства уважения к индивидуальным особенностям 

людей 

Формирование мотивации к самопознанию, 

самосовершенствованию самовыражению, 

самоанализу, самокоррекции 

Совершенствование способности учащихся к 

профессионально- личностному самоопределению и 

самореализации Формирование потребности вести здоровый 

и безопасный образ жизни 

 

В соответствии с выбранными основными направлениями воспитания и 

социализации учащихся определены формы воспитательной работы (см. 

таблицу). 

 

 

Основные направления 

воспитания 

Формы воспитательной работы 



 

 

1. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

познавательной 

Дебаты «Тяжело в ученье – легко в бою?!» 

Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» Час-портрет выдающегося ученого и др. 

деятельности  

2. Воспитание 

ценностного отношения к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества 

«День дублера» 

(самоуправление) 

Профессиональные мастерские 

Персональные выставки 

учащихся Экскурсия на 

предприятия города Встречи с 

выпускниками школы 

Встречи с представителями учебных заведений 

3. Воспитание 

ценностного отношения к 

социальному и 

природному окружению 

(на основе норм 

права и морали) 

Благотворительные 

ярмарки Проект «Эко-

дом» 

Дебаты «Нравственность и современность» и 

др. Программы дополнительного образования 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к Отечеству 

Цикл классных часов на темы: «История страны – 

история боевой славы», «Моя малая Родина» 

Урок мужества «Я – гражданин России», «За спиною 

Россия была» 

Встреча с ветеранами, участниками боевых 

действий и вооруженных конфликтов и др. 

Акция «Георгиевская ленточка» 
 

Акция «Свеча памяти» 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Этические тренинги 

Виртуальные экскурсии в сокровищницы мирового искусства 

Экскурсии на выставки, в музеи 

Цикл классных часов 

Встреча с деятелем культуры и искусства 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к себе, 

образу своей жизни, 

собствен- 

ному развитию 

Циклы классных часов: «Подвиг над собой», «Я талантлив», 

«Я и мои увлечения» или «Мир моих кумиров» и др. 

Психологические тренинги 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 
 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся 

 
В школе создаётся единая воспитательная среда, включающая весь учебно- 

воспитательный процесс и направленная на формирование духовно-нравственного 



 

 

развития, патриотического сознания, создание условий для интеллектуального, 

нравственного и физического развития личности ребенка, способной к 

самореализации и самоопределению в обществе, утверждению в сознании и 

чувствах детей национально-патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому наследию России, ее традициям. 

Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением в 

организации воспитательной работы школы. На данном этапе коллектив школы 

работает над созданием школьного музея, который должен помочь в 

формировании основных ключевых компетенций: метапредметных, предметных 

и личностных. 

В образовательной организации успешно реализуется ряд программ по 

различным направлениям: 

Гражданско-патриотическое – программа «Память» 

Спортивно-оздоровительное – программа «Здоровье» 

Лидерское ученическое самоуправление – «День дублера» 

Программа «Память» нацелена на формирование духовного образа детей 

и подростков. Посредством данной программы учащиеся знакомятся с правовой 

культурой, формируются гражданские качества на основе разнообразной 

творческой деятельности. Данная программа по формированию гражданских 

качеств и патриотического начала является актуальной и востребованной 

воспитанниками школы. 

В школе отмечаются даты: 

- 12 декабря, 23 февраля, 9 мая. 

В школе в эти дни проходят тематические классные часы, уроки-памяти, Уроки 

мужества, концерты патриотической песни и др. 

 
Для успешной реализации идеи разработаны программы «Здоровое 

питание», «Школьный спортивный клуб «Эврика». Это позволяет систематически 

вести просветительскую работу, целенаправленно воспитывать установку на 

здоровый образ жизни, формировать понятие о здоровье, как о жизненной 

ценности, вести профилактику девиантного поведения, формировать социальную 

активность, воздействовать на сохранение и укрепление здоровья ребенка. 



 

 

Данные программы призваны показать достижения физического и духовного 

совершенства, сделать так, чтобы спорт, здоровье, гармония и красота стала 

несовместимой с хамством, сквернословием, вымогательством. 

Традиционными в школе являются: 

- турнир по волейболу; 

- турнир по баскетболу; 

- турнир по настольному теннису; 

Воспитанники ежегодно принимают участие: в акции «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам», во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и 

социализации учащихся 10-11-х классов является самоуправленческая 

деятельность школьников. 

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

Цель и задачи ученического самоуправления. 

Цель: воспитание гражданина с демократической культурой высокого 

уровня, гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, общества и Отечества. 

Задачи: 

 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность, 

создавать условия для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива; 

 обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 

самосознание; 

 воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую 

и социальную ответственность за самого себя, свою семью, окружающих, 

общество и Отечество; 



 

 

 создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся; 

 организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых. 

В школе функционирует ученическое самоуправление («Совет Старшей 

школы», волонтерское движение). 

Ученическое самоуправление - это возможность самим участникам 

планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать 

в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия и дела, которые им 

интересны. 

Наряду с формами важными элементами организации 

воспитательного процесса являются приемы и методы воспитания. Педагоги 

школы могут использовать широкий спектр способов организации 

воспитательного процесса. 

 

 
 

В 

 
 

про 

цесс 

е 

гуманистического взаимодействия следует применять приемы и методы 

личностно ориентированного и индивидуально ориентированного подходов: 

 приемы актуализации субъектного опыта ребенка; 

 методы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 диалог и полилог; 

 приемы и методы педагогической поддержки; 

 методы создания ситуации успеха; 

 прием солирования ребенка. 

№ 

п/п 

Сопровождение 

Деятельность педагога Активность ребенка 

1. Познание ребенка Самопознание 

2. Понимание ребенка и его 
жизнедеятельности 

Самопонимание 

3. Педагогическое проектирование Самопроектирование 

4. Помогающий созидать Самостроительство (самосозидание) 

5. Педагогическая рефлексия Саморефлексия 

6. Педагогическая коррекция Самокоррекция 

 



 

 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности учащихся 

Социально значимая деятельность учащихся в современных социокультурных и 

социоэкономических условиях способствует: творческой самореализации 

личности, развитию коммуникативности, расширению познавательного интереса, 

становлению гуманистического мировоззрения, формированию бережного 

отношения к своей и другой личности, осознанности своей социальной роли как 

социального субъекта. 

Социальное проектирование подростков ведущая форма социализации 

подростков 

 Социальное проектирование включает в себя социальную пробу, 

социальную практику и социальный проект. 

 Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, 

в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о 

социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего 

социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет обществознание. 

 Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, 

сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику 

подростки могут пройти при реализации социальных проектов 

(волонтерское движение, добровольнические отряды). 

 Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном 

окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности 

является средством разрешения противоречия между социальной 

трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим 

социум и личность. 



 

 

 Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

• социальные явления («социальные негативы» – курение, 

наркомания, сквернословие, алкоголизм); 

• социальные отношения (отношение к старшему поколению, к 

молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; 

политическое взаимодействие, влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, 

политическая партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и 

др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), 

социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула 

собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.). 

 Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 

социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к 

продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, 

являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования. 

 Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим должна быть специально организована учебная 

деятельность подростка, целью которой является освоение содержания 

понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

 
Важнейшим образовательным событием, развивающим социально значимую 

деятельность старшеклассников, в котором осуществляется сотрудничество и 



 

 

сотворчество педагогов, родителей и учащихся – это «Сибирская молодежная 

Ассамблея». 

Учащиеся вступают в ряды Российского движения школьников (РДШ), 

участвуют в мероприятиях, конкурсах, проходят дополнительное обучение, 

принимают участие во Всероссийских акция и конкурсах, где предполагается 

индивидуальное участие, собирают команду единомышленников в школе и 

реализуют одно или несколько направлений деятельности РДШ. 

 

 
 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что 

социальные ожидания школьников связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. 

Для организации духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации требуются согласованные усилия всех социальных субъектов- 

участников воспитания: 

 Школы 

 семьи 

 общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации 

 учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

 
 

Описание методов и форм профессиональной ориентации 

 
 

В настоящее время профессиональной ориентации отводится новая роль – 

необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки 

школьников в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении 



 

 

профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей 

в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. Таким образом, возникает необходимость в 

обновлении подходов к организации профориентационной работы, в том числе ее 

форм и методов. 

Адекватное профессиональное самоопределение является непременным условием 

достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения и 

продвижения по служебной лестнице, подготовки функционально грамотных, 

профессионально мобильных специалистов, способных успешно адаптироваться 

к быстро изменяющейся социально-экономической и профессионально- 

производственной среде. Подготовка учащихся к обоснованному выбору 

профессии – важная социально-педагогическая задача школы. 

На сегодняшний день можно сказать, что профессиональная ориентация — 

это  система педагогической, психолого-педагогической, информационной и 

организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся 

старших классов относительно избираемых ими профессиональной деятельности. 

Отличительной особенностью современной профориентации является то, что она 

представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному 

и самостоятельному выбору  профессии, где должны учитываться 

индивидуальные особенности личности и ее потребности, с одной стороны, и 

рынок труда – с другой. 

Задачи профессиональной ориентации: 

1. Информирование и ориентация учащихся в отношении возможного 

выбора будущей профессии, направлений для продолжения обучения в системе 

профессионального образования. 

2. Предоставление возможности каждому ученику разработать собственный 

образовательный маршрут. 

Основные нормативные документы по данному направлению : 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 

 

2. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 

июня 2002 года № 2783). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации № 334 от 09 июня 

2003 года «О проведении эксперимента по ведению профильного обучения 

учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03- 

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03- 

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

В современных образовательных учреждениях наиболее эффективными являются 

следующие методики для профотбора и профориентации: 

 «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов); 

 «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком; 

 «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 

 «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским 

областным центром профориентации молодежи); 

 Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. 

Кабардовой; 

 «Ориентация» анкета И.Л. Соломина; 

 Оценка      профессиональной       направленности       личности       учителя, 

«Профессиональные намерения»; 

 «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова); 

 профориентационные тренинги и игры – целью которых, является – в 

игровой форме помочь осознать привлекательность той или иной 

профессии и сформировать деловые навыки, а также развитие у подростков 
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самостоятельности, ответственности за свое будущее, повышение 

мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного 

выбора профессии; 

 проведение бизнес-игр. Бизнес-игры - это новые методы в профориентации 

школьников. Бизнес-игры создают ситуации, которые развивают такие 

качества как умение творчески мыслить, находить решения, действовать, 

аргументировать свою   позицию.   Они   учат   оптанта   планировать 

время, ставить цели и их достигать, лучше понимать, что такое доходы, 

расходы, а также знакомят с начальными навыками управления финансами; 

 привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям по 

профориентации, проведение совместных мероприятий; 

 взаимодействие с бывшими учениками образовательного учреждения, в 

частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

 привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве 

консультантов в образовательное учреждение; 

 информирования о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях 

данного региона, местных организациях; 

 знакомства с миром профессий (профессиографической информацией, 

справочной информацией о различных сферах профессиональной 

деятельности, отраслях народного хозяйства); 

 содействия изучению индивидуальных психологических особенностей 

личности, профессиональных интересов и склонностей. 

 книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная психологическая 

литература, помогающая школьнику получить информацию о свойствах 

своей личности, просто больше узнать о себе. В настоящее время 

существует множество интерактивных программ, направленных на 

выявление профессиональных интересов старшеклассника. 

 компьютерные информационно-справочные системы, глобальная 

информационная сеть Internet; 

 серия компьютерных презентаций «Мир профессий»; 



 

 

 применение потрфолио в предпрофильной подготовке и профильном 

обучении. 

К основным результативным критериям эффективности профориентационной 

работы относятся: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник 

не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности 

информации в данном случае является ясное представление им требований 

профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в 

данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии — это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей учащихся VIII—XI классов отношение к 

труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 



 

 

Формы и методы формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Задачи по реализации данного направления: 
 

- укрепление здоровья старших школьников, создание условий для 

проявлений познавательной активности каждого ученика и условий по 

сохранению и укреплению его здоровья (личностно-ориентированный 

подход), 

- создание условий для индивидуального развития учащихся, 

способствующих сохранению его здоровья и предупреждение заболеваний, 

- создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников с 

учетом возрастных и психофизиологических возможностей, 

- физическое и нравственное самосовершенствование. 
 

Деятельность по данному направлению основывается на следующих принципах: 
 

1. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма нацеливает на 

осознание того, что любое исследование должно способствовать развитию 

ребёнка, а не тормозить его. При этом следует руководствоваться основным 

и важным требованием: «Не навреди!». 

2. Принцип объективности и научности. 
 

3. Принцип детерминизма означает, что всякое явление взаимосвязано с 

другими, что оно вызывается целым комплексом причин. Важно понять 

причинно-следственные связи в становлении тех или иных особенностей. 

4. Принцип развития в деятельности требует осознания того, что все 

особенности находятся в становлении и основным условием их развития 

служит та или иная деятельность. Деятельность – это не только одно из 

условий развития, но и один из аспектов её изучения. 

5. Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что общие 

законы развития проявляются у каждого ребёнка своеобразно и 

неповторимо. 

6. Принцип системности и систематичности. 



 

 

7. Принцип социальной ответственности за здоровье свое и окружающих. 
 

Важное условие осуществления данного направления 

целенаправленная систематическая работа через учебную и внеурочную 

деятельность во взаимосвязи с родителями, врачами, психологом, 

социальным педагогом. 

Стимулирование здорового образа жизни можно рассматривать как 

комбинацию обучения здоровью и всех прочих мер, которые принимает школа, 

чтобы защитить и улучшить здоровье всех участников образовательного 

процесса: 

 школьные дни здоровья; 

 психологические игры, 

 профилактические занятия; 

 психологические тренинги; 

 школьные акции; 

 конкурсы; 

 школьные недели: права, профилактики ПАВ; 

 тематические классные часы. 
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экологические 

проблемы 

региона, района 

и выход из них. 

Тепловы

е 

двигател

и. 

Химия и 

здоровье 

человека 
 

Политическ

ая власть. 

Глобальны

е 

проблемы 

человечест

ва 

 

«Мой город» 

 

Влияние 

окружающей 

среды на 

здоровье и 

трудовую 

деятельность 

Атомные 

станции и 

окружающая 

среда 

 

Обществоз

на ние. 

 

 

Иностранн

ый язык 

 

Биолог

ия 

Физика 

  

 

11 класс 
 

Направле- 
ние 

Знания, умения, 
навыки 

Тема Школьные 
предметы 

Классн
ы 
е часы 

Внеклассн
а 
я работа 



 

 

Знание 

своего 

тела и 

забота о 

нем 

Знание и 

понимание 

своих 

физических 

потребностей. 

Умение делать 

выбор 

поведения в 

пользу 

здоровья. 

В. 
Маяковский 

«Любовная 

лирика» - 

взаимоотно

ш ения 

полов 

Электрома

гн итные 

излучения 

и здоровье 

«Электриче

ск ий ток и 

здоровье» 

Влияние 

концероген

н ых 

веществ на 

организм 

человека 

Развитие 

выносливо

ст и и 

Литература 

 

 

 

Физика 

 

 

 

Химия 

Физкульту

ра 

 

 

 

ОБЖ 

«Зага

дк и 

памят

и» 

Дни 

здоровь

я. 

Походы 

Соревно

ва ния 



 

 

  скоростны

х качеств 

Самоконтр

ол ь при 

выполнени

и 

физически

х 

упражнени

й Основы 

здорового 

образа 

жизни 

   

Психич

ес- кое и 

эмоцио- 

нальное 

здоровь

е 

 В. 
Маяковский 

«Любовная 

лирика» - 

взаимоотно

ш е-ние 

полов. 

Дискримин

ац ия, сила, 

власть… 

Литература «Экза

ме н 

без 

стресс

а» 

«Как 

найти 

работ

у» 

Курс 

«Куль

ту ра 

здоров

ья 

школь

ни ка» 

Психоло

ги ческие 

занятия 

«Переста

нь те 

беспокои

ть ся: 

скоро 

экзамены

». 

Профила

к- тика 

ПАВ 

Знание о 

социальных 

стереотипах и 

их влиянии на 

употребление 

ПАВ. 

Навыки 

избегания риска 

употребления 

ПАВ на 

свидании 

Знания о 

взаимосвязи 

употребления 

ПАВ и 

сексуально

го насилия 

Знать, что 

здоровье 

зависит от 

собственного 

поведения. 

Формироват

ь навыки 

снятия 

длительного 

Социальны

е 

стереотипы 

Инфекции, 

передающи

ес я 

половым 

путем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Девиантн

ое 

поведени

е. 

 
 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обществозна

ни е 

«ПАВ 
как 

факто

р 

риска 

в 

жизни 

челове

ка 

» 

 

Встре

ча с 

врачо

м- 

нарко

ло 

гом. 

 

«За 

жизнь 

без 

табака, 

алкого

ля 

, 

Конкурс 

антирекл

ам ы ПАВ 

Психоло

ги 

ческий 

тренинг 

профила

кт ики 

ПАВ 



 

 

напряжения. наркот

и ков» 

Жесто

ко сть 

и 

насил

ие. 



 

 

Безопасн

ое 

поведени

е и 

окружаю

щ ая 

среда 

Знать основные 

экологические 

факторы 

отрицательно 

влияющие на 

здоровье.Знать 

вредное 

влияние на 

наследственнос

ть человека, 

загрязнение 

природной 

среды. Уметь 

определять 

экологические 

факторы, 

влияющие на 

среду обитания 

и здоровья 

человека. 

Формировать 

умение 

противостоять 

рекламе 

вредных 

привычек и 

потребностей 

Экология 

Экология 

атмосферы 

Химия и 

промышле

нн ое 

производст

во 

 

Массовая 

культура 

20- 

21 в.в. 

Электричес

ки й ток и 

здоровье. 

Защита 

окружающ

ей среды. 

Электрома

гн итные 

излучения 

и здоровье 

 

«Мой город» 

 

Природа 

и 

человек. 

В.П. 

Астафьев 
«Царь рыба» 

Биология 

 
 

Хими

я 

Истор

ия 

 

Физика 

 

 

 

 

Иностран-

ный язык 

 

ОБЖ 

 

Литература 

Как 

пыль 

влияет 

на 

здоров

ье 

 

Как 

шум 

влияет 

на 

здоров

ье 

 

Здоро

вь е и 

режи

м дня 

абиту

ри 

ента 

 

«Школа 

выживан

ия 

» 

 
 

«Спортив

н ое 

ориентир

ов ание на 

местност

и» 

 

Исследов

ат 

ельские 

проекты: 

«Влиян

ие 

шумов 

на 

здоровь

е 

человек

а» 

«Влияни

е 

электром

аг нит-

ных 

полей на 

здоровье

» 

«Прививк

и 

: за и 

проти

в» 
 

 

 
 

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

 
Сегодня учёные пришли к неутешительным выводам о том, что 

современные родители часто испытывают трудности в культурно-нравственном 

воспитании своих детей. Из опыта прошлых лет, среди главных причин 

возникновения трудностей у наших родителей можно выделить следующие: 



 

 

-социальные и экономические трудности, снижающие уровень 

внутрисемейного эмоционального настроения. 

- низкий уровень педагогической культуры родителей, которые только 

частично владели методами, формами воспитания, были мало знакомы с 

моделями общения с детьми. 

Основными задачами школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся являются: 

 оказание квалифицированной педагогической помощи родителям 

учащихся; 

 расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в 

совместную творческую, социально значимую деятельность; 

 активизация совместной деятельности школы и родительской 

общественности по духовно-нравственному воспитанию и формированию 

здорового образа жизни школьников; 

 решение в союзе с семьёй и органами правопорядка проблем 

безнадзорности, наркомании, преступности, профилактика девиантного 

поведения учащихся; 

 повышение роли социально-психологической службы школы в работе с 

родителями и в индивидуальной работе с неблагополучными семьями; 

 использование возможностей дополнительного образования в духовно- 

нравственном воспитании учащихся. 

Планируя педагогическое просвещение родителей, мы исходим из 

следующих задач: 

 совместно с семьей и школой быть в процессе воспитания детей; 

 обеспечить взаимопонимание и согласованное взаимодействие школы и 

семьи в осуществлению комплексного подхода к воспитанию; 

 нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребёнка; 

 компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и 

развивать воспитательный потенциал семьи путём повышении уровня 

педагогической культуры родителей. 

Что же такое педагогическая культура? По определению профессора 

кафедры педагогики Российского Государственного педагогического 



 

 

университета Бондаревской Е.В. педагогическая культура - это часть 

общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись 

духовные и материальные ценности, а также способы творческой педагогической 

деятельности людей, необходимой человечеству для обслуживания 

исторического процесса смены поколений и социализации (взросления, 

становления) личности. 

В своей работе по культурно-нравственному воспитанию школьников мы 

руководствуемся структурой педагогической культуры, которая включает 

различные уровни ее изучения: 

 социально-педагогический - это социальная сфера общества, способ 

сохранения межпоколенных и межчеловеческих (в том числе 

внутрисемейных и межнациональных) отношений и передачи социально- 

педагогического опыта; 

 научно-педагогический - это часть общечеловеческой и национальной 

духовной культуры, сфера педагогических ценностей, включающие 

педагогические теории, педагогическое мышление, педагогическое 

сознание общества, культурные образы педагогической деятельности; 

 профессионально-педагогический - это сфера профессиональной 

деятельности, включающая общественные требования к ней, 

закономерности культурной идентификации педагога, культуросообразные 

образовательные системы, педагогические технологии, способы создания 

культурных образцов общественной жизни и педагогической практики; 

 личностный - это личностное свойство учителя, родителя, интегрирующее 

педагогическую позицию, качество, профессиональные умения, поведение, 

индивидуальные достижения в творчестве. 

Личностный уровень педагогической культуры наиболее приемлем 

родителям, поэтому этому уровню уделяется особое внимание в педагогическом 

просвещении. 

Для более успешного семейного воспитания педагоги ведут 

систематическое обучение родителей по использованию различных форм и 

методов работы для повышения уровня педагогической культуры. Черпая 

информацию у педагогов-профессионалов, родители многое узнают о моделях и 



 

 

способах общения с детьми, что, безусловно, приносит положительные 

результаты в культурно-нравственном воспитании школьников (Совет родителей, 

Родительский университет, Конференции и семинары для родителей). 

На встречах с педагогами родители также усвоили, что нужно так общаться 

с ребенком, чтобы у него сформировалось позитивное отношение к жизни. 

Поэтому важно поощрять и поддерживать ребенка в его самостоятельных 

начинаниях: 

 подчеркивать способности и возможности детей; 

 дать почувствовать ребенку, что он нужен. 

Ориентация на качественное образование и воспитание побуждает 

классного руководителя принимать нестандартные решения и по-иному строить 

отношения с учащимися и их родителями. Так в своей работе с родителями и с 

учащимися некоторые классные руководители используют информационные 

технологии. К этим новшествам относится: 

 СМС - информирование; 

 индивидуальные консультации; 

 лист повышенного контроля учащегося; 

 портфолио учащегося 

 блог (группа) класса. 

Проделанная этими классными руководителями работа дала позитивные 

результаты: постоянное взаимодействие с учителями-предметниками, 

родителями, учащимися помогло выявить и вовремя решить проблемы, связанные 

с учёбой и поведением. 

Также используются следующие формы работы с родителями: 

1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической 

культуры родителей: 

 общешкольные родительские собрания ("Роль семьи в профилактике 

вредных привычек, девиантного поведения и правонарушений" и др.); 

 общешкольная конференция родительского совета, ("Взаимодействие 

педагогов и семьи в интересах воспитания и развития ребёнка", "Проблемы 

детей - наши общие проблемы" и др.). 



 

 

 дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и 

общешкольных мероприятий, консультации педагогов, презентация школы 

и др.) 

 родительские собрания по классам ("Круг общения ребёнка и его влияние 

на формирование культуры поведения", "Уважительное отношение к 

старшим - признак высокого уровня нравственной культуры человека", 

"Спорт против наркотиков, алкоголизма и табака" - как привлечь детей к 

занятиям спортом" и др.); 

 обзоры и выставки литературы для родителей, ("Красота и духовность 

окружающего мира в становлении поликультурной личности", "Культура 

повседневной жизни подростка: внешний облик, манера поведения и речь, 

культура взаимоотношений" и др.); 

 индивидуальные консультации психолога , социального педагога 

("Культура вашего здоровья", "Культура общения в семье", О роли семьи в 

жизни ребёнка" и др.); 

2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в 

подготовке и проведении классных и традиционных общешкольных 

мероприятиях, в благотворительных акциях, в семейных праздниках и в игровых 

семейных конкурсах, в экскурсиях, туристических походах, походах); 

3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, 

(посещение неблагополучных семей социальным педагогом, психологическое 

просвещение родителей, консультирование родителей по проблемам воспитания 

и психологического развития их детей, консультация для родителей "Об 

ответственности родителей за правонарушение детей", семинар "Роль семьи в 

формировании жизненных ценностей ребёнка" и др.) 

4. Организация работы родительского совета (праздники, проведение 

конференций) 

5. Взаимодействие семьи с объединениями дополнительного образования 

школы (проведение открытых занятий для родителей, отчётных мероприятий 

(конкурсов, спектаклей, выставок) и др.) 



 

 

Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни 

 
Учитывая мнение ученых, в качестве главных результатов процессов 

воспитания и социализации учащихся выступают: во-первых, сформированные 

(развитые) у детей ценностные отношения, и, во-вторых, социальная 

адаптированность и активность школьников. 

Личностные результаты должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



 

 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 



 

 

К итоговым параметрам реализации программы воспитания и социализации 

учащихся необходимо отнести еще два результата: 

1) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и 

результатами воспитания и жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении; 

2) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде 

бытия и развития ребенка. 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации учащихся. 

 
Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

– степень учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний, 

ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 



 

 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных 

отношений обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах 

(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации. 



 

 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России, выражается в 

следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 

специфики ученического класса; 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение 

к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков демонстрируют выпускники школы «Эврика-развитие» 

результативностью в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. 



 

 

I.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ 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 на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов5. 

 

 

 

 
 

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 включают принцип научности; соответствия целей и содержания 

обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; 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. 

Цель определяет задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 



 

 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 
 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

 
Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, 

логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе 



 

 

с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В своей работе специалисты ориентируются на 

заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на год образования. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом. Специалисты проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 



 

 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, 

ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия 

с учителями и другими специалистами; определение возможности и 

целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках. Консультативная работа с администрацией школы проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 



 

 

В организации психологического консультирования педагогов можно 

выделить три направления: 

1. Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

психологически адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может 

оценить, насколько полно учтены возрастные особенности учащихся, насколько 

адекватны механические аспекты педагогической программы технике 

эффективного коммуникативного воздействия. 

2. Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся. Данная форма 

консультативной работы помогает решать школьные проблемы в тесном 

сотрудничестве психолога, педагогов и администрации школы и помогает создать 

наиболее благоприятные условия для развития личности ребенка. 

3. Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов в различных системах отношений: учитель-учитель, 

учитель-ученик, учитель - родители и др. В рамках такой социально- 

посреднической работы психолог организует ситуацию обсуждения конфликта 

сначала с каждым оппонентом отдельно, затем — совместно. Психолог помогает 

снять эмоциональное напряжение у участников конфликта, перевести обсуждение 

в конструктивное русло и затем помогает оппонентам найти приемлемые способы 

решения противоречивой ситуации. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов . 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 



 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создан 

Психолого-педагогический консилиум, в который наряду с основными 

педагогами включены специалисты: классные руководители, заместитель 

директора по качеству образования, заместитель директора по учебно- 

методической работе, заместитель директора по воспитательной работе, учителя 

предметники, психологи, логопеды, дефектолог. 

ППк МАОУ Школа «Эврика-развитие» организует работу с детьми ОВЗ 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-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-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами МАОУ Школа «Эврика-развитие» и регламентируются 

локальными нормативными актами; реализуются во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности комплексного 

сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации. 

Помимо работы со школьниками 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. Данная работа включает проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

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. 



 

 

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 и специалистов: логопеда, психологов, медицинских 

работников внутри организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 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 ставит и решает коррекционно- 

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляется 

отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), используются 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 

осуществляется при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить 

уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 



 

 

развивающихся сверстников. Учебные занятия по одному или по два часа в 

неделю реализуются: 

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Ритмика», «Развитие эмоционально- 

волевой сферы». 

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. 

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 основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 



 

 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники 

с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 



 

 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация  является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной  экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. Учебный план 

 
 

Учебный план школы отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося (п. 23 ст. 2 

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

Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» предоставляет учащимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 



 

 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы (п.25, ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный 

учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 

планы     являются     учебные     предметы     «Русский     язык»,     «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрия)», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»…(п.8 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 

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. N 413») 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней. 



 

 

Учебный план дополняется индивидуальным проектом. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебной, исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора учащегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы 

организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии 

с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией. 



 

 

 

Приложение 3 

«Утверждаю» директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» 
  Е.И. Паршакова 
« » 2023 г. 

 
Учебный план (недельный/годовой) для 10-11 классов среднего общего образования на основе ФГОС и ФООП СОО МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска на 2023-2024 

учебный год с шестидневной учебной неделей Технологический профиль (с углубленным изучением математики и физики) 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Количество часов за два года 

обучения 

Обязательная часть  ч.нед/ч.год ч.нед/ч.год 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранный язык Английский язык Б 3 102 3 102 204 

Математика и информатика Алгебра и начало мат.анализа У 4 136 4 136 272 

Геометрия У 3 102 3 102 204 

Вероятность и статистика У 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Общественно-научные предметы История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Естественно-научные предметы Физика У 5 170 5 170 340 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект  1 34   34 

Итого  33 1122            32 1088 2210 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

школы 
 История инженерной мысли ЭК 2 68   68 

 Решение сложных          математических 

задач 
ЭК   2 68 68 

Предметы и курсы по выбору 

учащегося 
 Технология ФК 2 68 2 68 136 

Итого Мин. 35 
Макс.37 

Мин. 1190 
Макс.1258 

Мин. 34 
Макс.36 

Мин. 1156 
Макс.1224 

              Мин. 2346 
              Макс.2482 



 

 

 

Учебные недели 34                     34  
Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

 

 

«Утверждаю» директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» 
  Е.И. Паршакова 

« » 2023 г. 
 
Учебный план (недельный/годовой) для 10-11 классов среднего общего образования на основе ФГОС и ФООП СОО МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 

на 2023-2024 учебный год с шестидневной учебной неделей Технологический профиль (с углубленным изучением математики и информатики) 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Количество часов за два года 

обучения 

Обязательная часть              ч.нед/ч.год ч.нед/ч.год 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранный язык Английский язык Б 3 102 3 102 204 

Математика и информатика Алгебра и начало мат.анализа У 4 136 4 136 272 

Геометрия У 3 102 3 102 204 

Вероятность и статистика У 1 34 1 34 68 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Общественно-научные 

предметы 
История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект  1 34   34 

Итого  33 1122 32 1088 2210 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

школы 
 Решение сложных          математических 

задач 
ЭК   2 68 68 

 Технология ЭК 2 68 2 68 136 

Итого          35           1190           36        1224                  2414 



 

 

 

Учебные недели 34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 
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  Е.И. Паршакова 

« » 2023 г. 
 
Учебный план (недельный/годовой) для 10-11 классов среднего общего образования на основе ФГОС и ФООП СОО МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 

на 2023-2024 учебный год с шестидневной учебной неделей Гуманитарный профиль (с углубленным изучением истории и обществознания) 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Количество часов за два года обучения 

Обязательная часть             ч.нед/ч.год ч.нед/ч.год 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранный язык Английский язык Б 3 102 3 102 204 

Математика и информатика Алгебра и начало мат.анализа Б 2 68 3 102 170 

Геометрия Б 2 68 1 34 102 

Вероятность и статистика Б 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Общественно-научные предметы История У 4 136 4 136 272 

Обществознание У 4 136 4 136 272 

География Б 1 34 1 34 68 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект  1 34   34 

Итого  31 1054 30 1020 2074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору школы  Право         ЭК 2 68 2 68 136 



 

 

 

 Экономика         ЭК   1  34 

 Развитие исторической мысли         ЭК 1 34   34 

 Практика написания эссе         ЭК 1 34 1 34 68 

Предметы и курсы по выбору учащегося  Углубленный английский язык         ФК 2 68 3 102 170 

Итого Мин. 35 
Макс.37 

Мин.1190 
Макс.1258 

Мин. 34 
Макс.37 

Мин. 1122 
Макс.1224 

              Мин. 2312 
              Макс.2482 

Учебные недели 34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 
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Учебный план (недельный/годовой) для 10-11 классов среднего общего образования на основе ФГОС и ФООП СОО МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 

на 2023-2024 учебный год с шестидневной учебной неделей Естественнонаучный профиль (с углубленным изучением химии и биологии) 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Количество часов за два года обучения 

Обязательная часть             ч.нед/ч.год ч.нед/ч.год 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранный язык Английский язык Б 3 102 3 102 204 

Математика и информатика Алгебра и начало мат.анализа Б 2 68 3 102 170 

Геометрия Б 2 68 1 34 102 

Вероятность и статистика Б 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Общественно-научные предметы История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 



 

 

 

 Индивидуальный проект  1 34   34 

Итого  31 1054 30 1020 2074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору школы  Занимательная химия           ЭК 2 68 2 68 136 

 Занимательная биология          ЭК 2 68 2 68 136 

Предметы и курсы по выбору учащегося  Экология          ФК 1 34 1 34 68 

 Эгоистичный ген          ФК 1 34 1 34 68 

Итого Мин. 35 
Макс.37 

Мин. 1190 
Макс.1258 

Мин. 34 
Макс.36 

Мин. 1156 
Макс.1224 

              Мин. 2346 
              Макс.2482 

Учебные недели 34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 
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Учебный план (недельный/годовой) для 10-11 классов среднего общего образования на основе ФГОС и ФООП СОО МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска на 2023-2024 учебный год с 

шестидневной учебной неделей Психолого-педагогический профиль (с углубленным изучением математики и обществознания) 
Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 
10 класс 11 класс Количество часов за два года обучения 

Обязательная часть                  ч.нед/ч.год ч.нед/ч.год 
Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 2 68                        136 

Литература Б 3 102 3 102                        204 

Иностранный язык Английский язык Б 3 102 3 102                        204 

Математика и информатика Алгебра и начало мат.анализа У 4 136 4 136                        272 

Геометрия У 3 102 3 102                        204 
Вероятность и статистика У 1 34 1 34   68 
Информатика Б 1 34 1 34   68 

Общественно-научные предметы История Б 2 68 2 68                        136 
Обществознание У 4 136 4 136                        272 
География Б 1 34 1 34   68 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 68 2 68                       136 
Химия Б 1 34 1 34   68 

Биология Б 1 34 1 34   68 
Физическая культура и ОБЖ Физическая культура Б 2 68 2 68                      136 



 

 

 

ОБЖ Б 1 34 1 34   68 

 Индивидуальный проект  1 34     34 
Итого   32 1088  31 1054    2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы и курсы по выбору школы 
 

 Решение сложных           математических задач ЭК   2 68   68 

 Основы педагогики ЭК 1 34 1 34   68 
 Психология ЭК 2 68     68 

 Научно-производственная практика ЭК   2 68   68 

Предметы и курсы по выбору учащегося  Экология            ФК 1 34 1 34 68 

 Эгоистичный ген            ФК 1 34 1 34 68 
 Углубленный английский язык            ФК 2 68   68 
 Технология ФК 2 68   68 

Итого Мин. 35 
Макс.37 

Мин. 1190 
Макс.1258 

Мин. 36 
Макс.37 

Мин. 1224 
Макс.1258 

              Мин. 2414 
              Макс.2516 

Учебные недели 34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 



 

 

I.5. План внеурочной деятельности 

 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми учащимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов1. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся 

 

 

 
1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 



 

 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 

1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, 

на обеспечение благополучия учащегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации учащихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

учащихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация учащихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 



 

 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие учащихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью 

профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, 

технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие учащихся в делах классного ученического 

коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия учащихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов учащихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 

часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 



 

 

рефлексия учащимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. 



 

 

 

_________________Утверждаю 
Директор МАОУ Школы Эврика-развитие г. Томска 

______________Паршакова Е.И. 
«      »_______________2023 г. 

 
План (недельный/годовой) внеурочной деятельности для 10-11 классов основного общего образования на основе ФГОС и ФООП СОО 

МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска на 2023-2024 учебный год с шестидневной учебной неделей 
 

Направления Курсы/классы 10 11 Итого 
 

Итого 
 

 ч/нед ч/нед ч/нед ч/год 

Спортивно-оздоровительное Силовая подготовка 2 2 4 272 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 2 68 

Социальное      

Общеинтеллектуальное Математический клуб 2 2 4 136 

Критическое мышление 1 1 2 68 

Решение сложных задач по информатике  1 1 2 68 

Актуальные вопросы биологии 1 1 2 68 

Общекультурное      

Итого  5 5   



 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 
Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

- организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

 
 

Характеристика укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

 
МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска укомплектовывается кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 
В школе созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 



 

 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования строиться по схеме: 

- должность; 

- должностные обязанности; 

- количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

- уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска с учетом особенностей 

педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательной 

деятельности составляет перечень необходимых должностей в соответствии с 

ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Соответствие уровня квалификации работников, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 



 

 

В старшей школе работают 24 педагога, 92% из них (22 чел.) имеют 

высшее образование. 

Средний возраст учителей – 37 лет. 

Кадровый состав отличается стабильностью: 54% сотрудников (13 чел.) 

имеют стаж работы в школе от 5 лет и выше. Один учитель имеет статус 

«молодой специалист». 

26% учителей (7 чел.) имеют высшую квалификационную категорию; 26% 

учителей (7 чел.) имеют первую квалификационную категорию; 

13% учителей 10-11 классов (3 чел.) имеют ученую степень. 

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровье сберегающих; 

- участие в методической и научной работе; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

- руководство проектной деятельностью учащихся; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

 
Квалификация педагогических работников отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; 



 

 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые 

для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том 

числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования учащихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

учащимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- 

ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно- 

познавательные задачи; 



 

 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

 
Непрерывность профессионального развития работников, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 
Формами повышения квалификации могут быть: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ «О методике оценки уровня квалификации педагогических 

работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 



 

 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- 

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

 
 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

 
 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

ООО через создание системы непрерывного профессионального развития. 



 

 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов 

и формирование на их основе заказа ИМЦ, РЦРО, ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ, 

иным педагогическим учебным заведениям; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей. 

 

 
В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Организация методической работы включает в себя: мероприятия, ответственные, 

форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во 

внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный 

год и утверждается педагогическим советом образовательной организации. В 

школе работают 8 методистов и 7 методических объединений: 

 

1. МО русского языка и литературы 

2. МО иностранных языков 

3. МО истории и обществознания 

4. МО математики и информатики 

5. МО естественных наук 

6. МО физической культуры и ОБЖ 

7. МО предметов эстетического цикла 

 
В школе созданы условия для профессионального роста вновь принятых 

специалистов и молодых педагогов школы: 

 

 Разработана система наставничества. 



 

 

 Организована работа педагогическая интернатура. На семинарах 

проводится анализ феноменологических описаний практик, 

проектирование уроков в логике различных педагогических систем. 

 Идет подготовка педагогов к участию в профессиональных конференциях 

и конкурсах. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

- конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС СОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажеровочных площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО. 

 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 



 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включают: 

- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующего образовательную программу основного общего образования. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 
 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 
 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного 

или муниципального организации, осуществляющей образовательную 

деятельность – также квалификационной категории. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 
 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к 



 

 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 
 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 
 

В МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска созданы условия для: 

- комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обеспечивающего возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности 

и эффективности инноваций. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 
 

Средняя школа полностью на 100% укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП СОО 



 

 

№ Специалисты Функции и обязанности Количество 

специалист

ов 
в основной школе 

Квалификац
и 

онная 

категор

ия 

1
. 

Классный 

руководитель 

Организация  условий

 для 

успешного  

 продвижени

я ребенка в  

 рамках 

образовательного

 процесса, 

осуществление 

педагогического 

сопровождения 
образовательного процесса 

3 Первая – 2 

2
. 

Педаго

г- 

психол

ог 

Помощь педагогу в 

выявлении

 услови

й, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными  и 

индивидуальны

ми 

особенностями 

1  

3
. 

Учител

ь- 

логопе

д 

Выявляет детей с 

речевыми нарушениями, 

организовывает и 

осуществляет 

логопедическую 

работу 

1  

4
. 

Учитель − русского языка
 и 

24 Высшая – 7 

  литературы  Первая – 7 
  − математики   

  − биологии   

  − иностранного языка   

  − истории
 и 

  

  обществознания   

  − физической культуры   

  − музыки   

  − изобразительного   

  искусства   

  − географии   

  − физики   

  − астрономия   

  − химии   

  − технологии   



 

 

5
. 

Педагог- Обеспечивает 2  

 библиотекарь интеллектуальный
 
и 

 

  физический доступ
 к 

 

  информации, участвует  

  в процессе
 воспитания 

 

  культурного и 
гражданского 

 

  самосознания,
 содействуе
т 

 

  формированию  

  информационной  

  компетентности  

  обучающихся
 путе
м 

 

  обучения поиску,
 анализу, 

оценке и

 обработке 

информации 

  

6
. 

Администрат

ив ный 

персонал 

Обеспечивает
 дл
я 
специалистов 

 школы 

условия для эффективной 

работы,

 осуществля

ет контроль и текущую 

организационную работу 

6

 заместител

ей директора: 

заместитель 

директора

 по 

содержанию 

образования; 

зам.директора

 по качеству 

образования; 

зам.директора

 по 

воспитанию  и социализации учащихся; зам.директора по ресурсному обеспечению; 

зам. директора 

по 

информационно

му обеспечению; 

зам.директора

 

по безопасности 

 



 

 

7
. 

Медицинск

ий персонал 

Обеспечивает    

 первую 

медицинскую помощь  и диагностику, функционирование автоматизированной информационной   системы мониторинга   здоровья обучающихся и выработку рекомендаций      по сохранению и укреплению 

здоровья, 

 организуе

т диспансеризацию      и 
вакцинацию школьников 

1врач         и         
1 

медсестра

 п

о 
договору с Медсанчастью №2 г. Томска 

 

8
. 

Информацио

нн о- 

технологическ

и й персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая

 ремонт 

техники, системное 

администрирование, 

поддержание сайта школы 

и пр.) 

1(инженер

 

по обслуживанию 

ЭВМ) 

1(системный 

администратор) 

 

Таблица данных о прохождении педагогами ПК и иных видов обучения 

размещена на официальном сайте ОО: 

https://eurekatomsk.ru/official/education/educational_programs/high_school/ 

Основным условием формирования кадрового состава школы является 

организация системы непрерывного педагогического образования, 

соответствующей новым образовательным задачам. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 

учреждения. 

Большое внимание уделяется росту профессионального мастерства 

педагогов: ежегодно 30-40 % педагогов участвуют в различных 

профессиональных конкурсах, организуют работу мастер-классов, участвуют в 

мероприятиях города, области, региона; повышают свою квалификацию (не 

реже, чем раз в три года). 

Качество педагогических кадров является постоянной заботой 

руководителя. Концепция полисистемной школы стала основанием для 

профессионального самоопределения педагогов, притока в школу 

заинтересованных, компетентных людей. 

https://eurekatomsk.ru/official/education/educational_programs/high_school/


 

 

 
Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 

действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- учет возрастных особенностей учащихся; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

-  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

-  мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 



 

 

-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 

Аналитическая таблица оценки базовых компетенций педагогов представлена 

ниже в таблице. 

 

№

 

п

/

п 

Базовые 

компетентнос

ти педагога 

Характеристика 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентност

и 

. Личностные качества 



 

 

1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная 

компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

учащихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов учащихся. 

Вера в силы и 

возможности 

учащихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

учащегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть 

отражение любви к 

учащемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 
деятельности. 

- умение создавать 
ситуацию успеха 
для учащихся; 

- умение осуществлять 
грамотное 
педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую 
активность; 

- умение находить 

положительные стороны 

у каждого учащегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 
- умение 
разрабатывать 
индивидуально- 
ориентированные 
образовательные 
проекты. 



 

 

1.2. Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

учащихся. Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

- умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 
- умение построить 

 

  деятельности. индивидуализированну

ю образовательную 

программу; 

- умение показать 

личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего 
мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения предполагает, 

что педагог не считает 

единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

учащегося, включая 

изменение 

собственной позиции. 

- убеждённость, что 
истина может быть не 
одна; 

- интерес к мнениям 
и позициям других; 

- учёт других точек 
зрения в процессе 
оценивания учащихся. 



 

 

1.4. Общая культура Определяет характер 

и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. 

- ориентация в 
основных сферах 
материальной и 
духовной жизни; 
- знание 
материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 

- возможность 
продемонстрировать 
свои достижения; 

- руководство 

кружками и секциями. 

1.5. Эмоциональн

ая 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность 

владения классом. 

- в трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 
деятельность. 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в 

собственные 
силы, собственную 

- осознание целей и 
ценностей 
педагогической 
деятельности; 

- позитивное 

 Уверенность в себе. эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 
деятельность. 

настроение; 

- желание работать; 
- высокая 
профессиональн
ая самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 



 

 

.1. Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит 

в основе 

формирования 

творческой 

личности. 

- знание 
образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ; 
- осознание 
нетождественности 
темы урока и цели 
урока; 
- владение 
конкретным набором 
способов перевода. 

2.
2. 

Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

— знание возрастных 

особенностей 

учащихся; 

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в 

глазах окружающих, 

один из главных 

способов обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

— знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация 

успехов учащихся 

родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание 

служит реальным 

инструментом 

осознания 
обучающимся своих 

— знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их 



 

 

  достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию 

в образовании 

применение. 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначиму

ю 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности. 

— знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентност

ь в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. 

Сочетание 

теоретического 

знания с видением 

его практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения. 

— знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных. 



 

 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой 

личности 

учащихся. 

— знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных 
методов обучения. 

4.3 Компетентность в 
субъективных 

Позволяет осуществить 
индивидуальный 
подход 

— знание теоретического 
материала по психологии, 



 

 

 условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической 

активности 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

учащихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

—учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление 

новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание 

и умение вести 

самостоятельный 

— профессиональн

ая любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационнопоисковым

и технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе. 



 

 

поиск. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 

5.

1. 

Умение 

разработать 

образовательную 
программу, выбрать 

Умение 

разработать 

образовательную 
программу является 

— знание образовательных 

стандартов и примерных 
программ; 



 

 

 учебники и 

учебные 

комплекты 

базовым в 

системе 

профессиональн

ых компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных 

условиях 

невозможно 

творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

учащихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных комплектов 

является составной 

частью разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

- по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; 

- по учёту 

индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованнос

ть используемых 

образовательных 

программ; 

— участие учащихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 



 

 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога 

учитывать 

индивидуальные 



 

 

  характеристи

ки учащихся. 

 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу 

приходится 

постоянно 

принимать 

решения: 

— как 

установить 

дисциплину; 

— как 

мотивировать 

академическую 

активность; 

— как 

вызвать 

интерес у 

конкретно

го 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. 

д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные 

решения (решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) или 

интуитивные. 

— знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

— владение 

набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций; 

— владение 

критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

—развитость 

педагогического 

мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 



 

 

6.
1. 

Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной 

из ведущих в 

системе 

гуманистическо

й педагогики. 

Предполагает 

способность педагога 

к взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать 

и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

— знание учащихся; 
— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

—методическая 

компетентность; 
— готовность к 

сотрудничеству. 



 

 

  педагога.  

6.
2. 

Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала 

— главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого 

материала. 

— знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

учащихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на 

чувственное 

восприятие. 

6.
3. 

Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования 

самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

— знание функций 

педагогической 

оценки; 

— знание видов 

педагогической 

оценки; 

— знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение использовать 

критериальное 

оценивания . 



 

 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 

задача разрешается, 

если обучающийся 

владеет 

необходимой для 

решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика 

информации. 

— свободное 

владение учебным 

материалом; 

— знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

—умение выявить 

уровень развития 

учащихся; 
— владение методами 
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   объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, 

чего ему не хватает 

для решения задачи). 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

- знание
современных 

средств и

 методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

- умение использовать 

средства и методы 

обучения,

 адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

учащихся, 

 их 

индивидуальным 

характеристикам; 

- умение

 обосноват

ь 

выбранные методы и средства обучения. 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций. 

— знание

 системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальным

и операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение

 организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

 адекватных 
решаемой задаче. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
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педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение квалификации и переподготовка работников Школы «Эврика- 

развитие» осуществляется на основании плана. Администрация школы уделяет 

серьезное внимание подготовке педагогических работников в части 

использования в образовательной деятельности инновационных образовательных 

технологий, в том числе цифровых лабораторий, дистанционных 

образовательных технологий, проектирования образовательного процесса на 

основе требований ФГОС, использования в учебном процессе электронного 

журнала и дневника. 

Учителя активно участвуют в профессиональных конкурсах и 

периодически повышают квалификацию (в Томском государственном 

педагогическом университете, Томском государственном педагогическом 

колледже, ТОИПКРО, АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» и других образовательных учреждениях). 

Ещё одним направлением повышения квалификации работников Школы 

«Эврика-развитие» является включение каждого сотрудника в процесс 

проектирования развития образовательного учреждения через систему 

проектировочных семинаров, поддержание инициативных команд педагогов, 

распределение ответственности за выполнение задач развития между разными 

группами педагогов. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 
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обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого- 

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 
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Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 
– развитие экологической культуры; 

 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций 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. 
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Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- 

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

 
 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

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. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МАОУ 

Школе “Эврика-развитие” выступают: 

  диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
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обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного 

года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени; 

 профессиональная ориентация обучающихся. 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 
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программ, с учетом форм обучения, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья учащихся. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего   общего образования МАОУ школы «Эврика-развитие» опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании на текущий год и плановый период. Муниципальное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем услуг, 

а также порядок оказания. 

В 2020 году Департаментом образования администрации г. Томска 

утверждено Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов. 

Полный текст на сайте школы, в разделе 

https://eurekatomsk.ru/upload/iblock/a5c/a5c601ec6525ab9c558184a3d0be1 

e3e.pdf 

 

Расчёт объёма финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания МАОУ Школы «Эврика-развитие» на июнь 2019 года содержит 

норматив финансовых затрат на единицу оказываемой муниципальной 

услуги. Для реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) в очной форме по нормативу финансовых 

затрат на единицу оказываемой муниципальной услуги выделяется сумма в 

размере 44 339 рублей, это расчёт на одного обучающегося. На общий 

объём оказания образовательной услуги в старшей школе (10 и 11 классы), в 

год, учитывая общее количество учащихся на этой ступени - 75человек, 

выделено 3325425 рублей. Порядок определения и доведения до школы 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

https://eurekatomsk.ru/upload/iblock/a5c/a5c601ec6525ab9c558184a3d0be1e3e.pdf
https://eurekatomsk.ru/upload/iblock/a5c/a5c601ec6525ab9c558184a3d0be1e3e.pdf
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обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

– возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

В связи с тем, что в 2019 году школа получила новое современное здание 

на 1100 учащихся, департамент образования администрации г. Томска 

выделил дополнительное финансировании на 2019-20 учебный год в 

размере 75 млн. руб. на оснащение учебного процесса в новом здании: 

закупку оборудования, учебников, методических пособий, позволяющих 

осуществить реализация ООП СОО в соответствии с ФГОС. При этом, 34,5 

млн. руб. направлено из средств Томской области (Субъекта Федерации) и 

34,5 млн. руб. направлено из средств муниципалитета. Для обеспечения 

требований ФГОС администрацией школы был проведён анализ 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования школы в новых условиях. Затем проведён 

экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС в старшей 

школе, установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования и работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования, определена 
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величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования. 

Часть средств была потрачена на обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования: 

№ Направление закупок сумма затрат 

1 оборудования в кабинет биологии 6 741 880 

2 оборудование в кабинет географии 1 846 289 

3 оборудование в кабинет математики 

и информатики 

770 140 

4 оборудование в кабинет ОБЖ 907 073,64 

5 оборудование в кабинет робототехники 3 597 185 

6 оборудование в кабинет русского 
языка, 

литературы и истории 

1 392 650 

7 оборудование в спортзалы и в 
помещения 

3 983 274,9 
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 физической культуры  

8 оборудование в кабинеты технологии 2 701 498,98 

9 оборудование в кабинеты и 
лаборатории 

физики 

7 450 700 

1 

0 

оборудование в кабинеты и 
лаборатории 

химии 

3 148 608 

1 

1 

Учебники для 10-11 классов 1 300 4664 

 

 

Всего – 33839465, 34 рублей 

В новом помещении школы старшеклассники получили современно 

оформленные специализированные кабинеты. Спортивный комплекс, 

школьный информационно-библиотечный центр, современную 

компьютерную технику. 

При разработке программы нашей образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу. А также другую работу, определяемую в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Средняя заработная плата педагогических работников 

школы в 2019-20 уч. году составляла на 01.01.2020 -32 757, 77 руб., (31 518, 

47 руб. – из бюджетных средств, 1239,3 руб. – из внебюджетных средств) . 

Объём финансирования всей школы состоит из поступления 

бюджетных средств и внебюджетных средств. В связи с требованиями 

ФГОС СОО при расчете регионального норматива учитываются затраты 
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рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Томской области, количеством учащихся, локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций фонд оплаты труда школы 

состоит из базовой и стимулирующей частей, базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами, приложениями к 

Коллективному договору. В Положении о стимулирующих доплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, 

создание условий для индивидуализации образовательного процесса; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет порядок 

распределения стимулирующей части  фонда оплаты труда  в 

соответствии с Коллективным договором и  региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 
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Управляющего совета школы и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС администрацией школы был 

проведён анализ и разработан финансовый механизм взаимодействия между 

нашей образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся, дополнительное 

образование и отражён в локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

– на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для учащихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 
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учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

– аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, оборудованы: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

– помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

– кабинеты иностранного языка, в том числе – мобильные лингафонные 

классы; 
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– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовые и хореографические залы; 

– спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– помещения для медицинского персонала; 

– административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Материально-технические условия и информационное оснащение 

связано не только с санитарно - гигиеническими нормами образовательного 

процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и электробезопасностью и 

требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможности в том, что каждый 

учитель средней школы: 

 имеет доступ к современному персональному компьютеру; 

 может получать информацию различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке); 

 заниматься проектированием и конструированием; 

 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целоми 

по этапам 

 (выступления, дискуссия, эксперименты); 



649 

 

 

 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Наше ОУ оснащено библиотечным фондом, читальным залом, учебными 

кабинетами и 

лабораториями, административными помещениями, школьным сервером, 

школьным сайтом, внутренней (локальной) сетью, внешней (в том числе 

глобальной) сетью. 

Уровень использовании ИКТ: все сотрудники и учащиеся; глубина 

погружения ИКТ в образовательный процесс: используются при 

дистанционном обучении, обработке статистических данных, отчетах, при 

планировании, подготовке и проведении уроков, интегрировано в разные 

предметные области в системе. 

Комплектация школы техническими средствами обучения 

Обязательный минимум требований к оборудованию в кабинетах и классах 

школы: 

 естественно-математических дисциплин: лабораторные установки, 

измерительные приборы, приборы наблюдения образцы и коллекции - для 

наглядного иллюстрирования научных положений и демонстрации явлений и 

эффектов, а также и самостоятельного экспериментирования школьников; 

 обществознания, географии, филологии и других гуманитарных дисциплин: 

таблицы, карты, репродукции, проекционное и аудио-видео оборудование, 

устройства записи зрительной и звуковой информации, которые делают 

понятными и запоминающимися для учащихся самые сложные темы 

естественнонаучных и социальных курсов, позволяют им самим создавать 

творческие работы; 

 иностранного языка: аудио-видео, компьютерное оборудование 

обеспечивают «погружение» учащегося в среду изучаемого языка, облегчают 

и делают более прочным запоминание; 

 технологии: учебные машины и инструменты, которые обеспечивают 

навыки работы с основными технологиями обработки различных типов 

материалов: дерева, ткани, пищевых продуктов; конструкторы, в том числе 



 

 

управляемые компьютером, для изучения основ моделирования, 

проектирования, технологии управления, дизайна и конструирования; 

 изобразительное искусство и музыка: музыкальные инструменты, 

мольберты, скульптуры, репродукции, аудио-видео оборудование, 

используемые для знакомства учащихся с наиболее значительными или 

важными с учебной точки зрения образцами искусства, обеспечивают 

возможность творчества для самих учащихся; 

 физической культуры: спортивные снаряды, игровой и другой инвентарь, 

обеспечивающий возможность индивидуальных и групповых занятий и 

укрепление здоровья учащихся вне зависимости от их спортивных 

показателей. 

Комплектация школы техническими средствами обучения представлена в 

таблице 

Наименован

ие 

специальны

х 

помещений 

 

Кол

ич 

еств

о 

 

Специальное оборудование 
Данные 

состояния 

оборудовани

я, год 

последнего 
пополнения 

Универсальн

ый 

спортивный 

зал 

 

2 
табло электронное игровое (для 

волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном; 

шведская стенка – 12шт.; навесные 

перекладины – 5шт.; баскетбольные 

щиты – 2 шт; баскетбольные кольца – 

2 шт. ; футбольные ворота 

неразборные – 2 шт.; кольца 

гимнастические – 1 комплект; 

навесной канат – 1шт.; деревянные 

скамейки – 6шт., щит баскетбольный 

DFC Board 54A - 2 шт., тренажер для 

волейбола – 1 шт.,барьер 

легкоатлетический регулируемый, 

юношеский – 20 шт,пневматическая 

винтовка – 2шт, пневматический 

пистолет – 3шт,набор для игры в 

шахматы – 10шт, набор для игры в 

шашки – 10шт, шест для лазания – 

2шт,тренажер навесной для пресса – 

2шт, тренажер навесной для спины – 

2шт, вышка судейская универсальная 

– 2шт, 

пневматическая винтовка – 1шт, 

тренажер для волейбола – 2шт, 

городки 

Удовлетвори

те льное , 

2019 



 

 

– 2шт, 

Тренажерный зал 1 тренажер беговая дорожка 

(электрическая) – 3 шт., велотренажер 

магнитный – 3 шт., тренажер на жим 

лежа Star Fit ST-102 – 1шт., тренажер 

жим стоя ZSO A3063 – 1шт., тренажер 

для пресса Star Fit ST-102 -1 шт., 

тренажер для мышц спины ZSO 

A3045 – 1шт., штанга обрезиненная 

разборная Titan – 2 шт., комплект 

гантелей обрезиненных Star Fit – 2 

шт., упоры для отжимания Star Fit – 6 

шт., комплект для силовой 

гимнастики (с подвижным стеллажом) 

– 1 шт., ковер для самбо – 1 шт., 

гантели Star Fit – 10 
шт., гантели Titan- 10 шт 

Удовлетвори

те льное , 

2019 

Кабинет 

для 

фитнеса и 

хореограф

ии 

1 шест для лазания – 6шт., комплект для 

групповых занятий (с подвижным 

стеллажом) – 2шт. , лента 
гимнастическая – 15 шт., мяч для 

Удовлетвори

те льное , 

2019 
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  фитнеса Body Form – 10 шт., станок 

хореографический двухрядный – 7 

шт., т., степ-платформы – 20 шт., 

боди-бар – 20 шт., полусфера степ Star 

Fit – 10 шт., стойки для боди-баров – 1 

шт., стойка для хранения полусфер – 

2 шт., гимнастический коврик – 20 

шт., диск 

«Здоровья» - 20 шт., станок 

Poleaction – 3 шт., 

 

Кабинет 

информати

ки 

3 Стол компьютерный для ученика – 

15 шт., кресла компьютерные -15 

шт., Офисный стул – 1 шт. 

Стол учителя приставной -1 шт., 

Стол компьютерный для учителя – 1 

шт. 

Технические средства обучения - 

Интерактивный комплект 

(Интерактивная доска, проектор, 

лоток активный, акустическая 

система) - 1 шт., МФУ лазерное -1 

шт., Документ- камера -1 шт., 

Компьютер персональный в 

комплекте для учеников -15 шт., 

Компьютер персональный в 

комплекте для учителя 

– 1 шт. 

Удовлетвори

те льное , 

2019 
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Кабинет физики 1 Стол демонстрационный для кабинета 

физики 1, стол однотумбовый 1, 

столы ученические двухместные для 

кабинета физики 15, стулья 30, шкаф 

физический для препаратов 1, шкаф 

для одежды 1, шкаф открытый 2, 

интерактивная доска 1, ПЭВМ 1, 

телевизор 1, мультимедийный 

проектор 1, Доска ученическая 3 

створчатая 1, Комплект 

лабораторного оборудования 

«Кабинет физики» 1, 

Демонстрационно- лабораторный 

комплекс педагога с набором 

датчиков и ноутбуком 1, 

Расширенный лабораторный 

комплекс ученика с ноутбуком 12, 

Комплект оборудования «ГИА- 

лаборатория» (стандартный) , стойка 

для наборов 

«ГИА» 2, Комплект оборудования 

ЕГЭ. Механика, ЕГЭ, Молекулярная 

физика и термодинамика, ЕГЭ. 

Оптика, ЕГЭ. Электродинамика, 

стойка для наборов ЕГЭ 2. Тумба для 

плакатов 1. Мойка 1, набор таблиц и 

плакатов по физике, набор 

демонстрационный по механическим 

явлениям - 1шт, набор 

демонстрационный по динамике 

вращательного движения – 1шт, набор 

Удовлетвори

те льное , 

2019 



424 

 

 

  демонстрационный по механическим 

колебаниям – 1шт, набор 

демонстрационный волновых явлений 

– 1шт, набор демонстрационный по 

молекулярной физике и тепловым 

явлениям(комплект для практик) – 

1шт, набор демонстрационный по 

газовым законам – 1шт, генератор 

Ван-де- Граафа – 1шт, комплект 

приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств 

электромагнитных волн – 1шт, 

комплект приборов для изучения 

принципов радиоприема и 

радиопередачи – 1шт, набор 

демонстрационный по магнитному 

полю кольцевых токов – 1шт, набор 

демонстрационный по 

полупроводникам-1шт, набор 

демонстрационный по постоянному 

току – 1шт, набор демонстрационный 

по электрическому току в вакууме – 

1шт, набор демонстрационный по 

электродинамике – 1шт, набор 

демонстрационный магнитных полей 

– 1шт, набор демонстрационный по 

электрических полей – 1шт, набор 

демонстрационный по 

геометрической оптике – 1шт, набор 

демонстрационный по волновой 

оптике – 1шт, набор 

демонстрационный по постоянной 

Планка – 1шт, установка для изучения 

фотоэффекта – 1шт, цифровая 

лаборатория по физике для ученика – 

14 компл., цифровая лаборатория для 

учителя – 1 компл, тележка-

хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором – 

1шт, мобильный компьютер ученика 

– 30шт, мобильный лабораторный 

комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности поо физике – 

1 

компл. 
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Химическ

ая 

лаборатор

ия 

1 Мебель и оборудование: Островной 

стол на 12 мест, 

Стул ученический, регулируемый 

по высоте – 12 шт. 

Шкаф для учебных пособий -4 

шт. Офисный стул – 1 шт. 

Стол преподавателя 

корпусной с подвесной тумбой 

-1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Удовлетвори
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  Школьная доска 

настенная 

трехэлементная -1 шт. 

Технические средства обучения: 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

(электронно-справочная таблица) – 

1шт. Интерактивный комплект - 1 шт. 

МФУ лазерное -1 шт. 

Софит осветительный – 2 

шт. Документ-камера -1 шт. 

Компьютер персональный в 

комплекте - 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по химии 

для учителя (Учебно-

лабораторный комплекс «Химия в 

школе») -2 шт Цифровая 

лаборатория по химии для ученика 

« Химия» (базовая комплектация)-

6 шт 

Цифровая лаборатория по химии 

для ученика « Химия» 

(расширенная комплектация)-2 шт 
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Лаборантская 

по химии 

1 Мебель и оборудование 
Стеллаж металлический – 2 шт. 

Стол лабораторный пристенный- 2 

шт. Стол учительский с тумбой – 2 

шт. 

Стулья – 6 шт. 

Вытяжной шкаф -2 

шт. аптечка – 1 шт. 

Тумба с раковиной – 1 

шт. Огнетушитель – 1 

шт. 

Весы электронные с USB-

переходником 

– 1 шт , 

Столик подъемный - 1 шт. 

Центрифуга демонстрационная – 1 

шт. Аппарат для проведения 

химических реакций - 1 шт. 

Эвдиометр – 1 шт. 
Генератор (источник) 

высокого напряжения - 1 шт. 

Горелка универсальная – 1 шт. 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

(лабораторный) – 1 шт. 

Прибор для окисления спирта 

над медным катализатором – 1 

шт. 

Прибор для получения 

галоидоалканов демонстрационный – 

1 шт. 

Прибор для получения 

растворимых веществ в твердом 

виде – 1 шт. 

Удовлетвори
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  Установка для фильтрования 

под вакуумом – 1 шт. 

Прибор для определения 

состава воздуха – 1 шт. 

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ – 1 шт. 

Установка для перегонки веществ 

– 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Мини-экспресс лаборатория 

учебная (комплект) – 1 шт. 

Микроскоп цифровой с 

руководством пользователя и 

пособием для учащихся 

– 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт, 

Электрический аквадистиллятор – 1 

шт, Аппарат Киппа – 1 шт, 

Сушильный шкаф - 1 шт 

Технические средства 

обучения - Тележка-хранилище 

с системой подзарядки и 

вмонтированным 

маршрутизатором для 

организации беспроводной сети в 

классе – 1 шт. Мобильный 

компьютер - 15 ш. 

Электронные средства обучения 

для кабинета химии (комплект) – 1 

шт. 

 

Кабинет химии 1 Стол учителя приставной – 1 

шт. Настенная доска 1 шт. 

Столы ученические – 13 

шт. Стулья ученические – 

26 шт. Стол с раковиной 1 

шт. 

Стол демонстрационный 

на металлокаркасе - 1 шт. 

Шкаф вытяжной – 1 шт. 

Технические средства 

обучения - Интерактивный 

комплект - 1 шт. 

Компьютер персональный в комплекте 
– 1 шт. 

Документ камера 1 

шт. МФУ лазерный – 

1 шт. Софит – 2 шт 

Удовлетвори

те льное, 

2019 
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Кабинет биологии 1 Стол ученический двуместный– 13 

шт. Стул ученический -26 шт. 

Стол – приставка к столу руководителя 

– 1 шт. 

Офисный стул – 1 шт. 

Стол преподавателя -

2шт. 

Школьная доска настенная -1 шт. 

Шкаф для хранения учебных 

пособий - 5шт. 

Доска магнитномаркерная для 

Удовлетвори
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2019 
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  информации – 1 шт 
Технические средства 

обучения - Интерактивный 

комплект - 1 шт. МФУ 

лазерное -1 шт 

Софит осветительный – 2 

шт Документ-камера -1 шт 

Компьютер персональный в 

комплекте - 1 шт. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение-1 

Сетевой фильтр-1 шт. 
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Лаборантская 

по биологии 

1 Лабораторный пристенный стол – 2 

шт. аптечка – 1 шт 

Стол учительский – 1 шт. 

Стеллаж металлический- 3 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

Лабораторный пристенный стол – 2 

шт. Стол учительский – 1 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Прибор для демонстрации 

водных свойств почвы – 1 шт. 

Прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями – 1 шт. 

Прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений 

и животных – 1 шт. Прибор для 

сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе - 1 

шт. 

Микроскоп демонстрационный – 1 

шт. Технические средства обучения 

Цифровая лаборатория для учителя 

по биологии (комплект) – 1 шт. 

Цифровая лаборатория по биологии 

для ученика (комплект) – 1 шт. 

Микроскоп цифровой 

Levenhuk Rainbow 2L\D2L - 1 

шт. 

Цифровой микроскоп тринокулярный 

(с камерой) – 5 шт. 

Видеокамера для работы с 

оптическими приборами - 1 шт. 

Видеокамера для работы с 

оптическими приборами - 5 шт. 

Цифровой микроскоп - 5 шт. 

Микроскоп демонстрационный – 

1шт. Цифровая лаборатория для 

учителя по биологии – 1 компл. 

Комплект микропрепаратов по 

анатомии, ботанике, зоологии 

общей биологии – 1 компл. 

Цифровая лаборатория по биологии 

для 

Удовлетвори

те льное, 

2019 
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  ученика – 1 компл. 
Микроскоп школьный с подсветкой -

30 шт. 

Комплект анатомических 

моделей демонстрационный – 1 

компл. 

Электронные средсва обучения 

– 1 компл. 

Тележка – хранилище с 

системой подзарядки и 

вмонтированным 

маршрутизатором - 2 шт. 

Мобильный компьютер ученика - 20 

шт. Универсальный регистратор 

данных - 20 шт. 

Комплект гербариев-1 

компл. Комплект влажных 

препаратов 

демонстрационный-1копл. 

Комплект коллекций 

демонстрационный-

1компл. 

 

Электронные средства обучения 

(СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, 

лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета 

биологии (комплект) – 1 шт. 

Компьютер персональный в 

комплекте - 1 шт. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение-1 

Сетевой фильтр-1 шт. 

 

Актовый зал 1 Микрофон вокальный 2, Микрофон 1, 
стул 144, ПЭВМ 1, синтезатор 1, 

Экран 

1, Занавес раздвижной 1, Стул-

400шт, Трибуна – 2шт, Стол в 

президиум-2шт, Стул в президиум – 

30шт,Мультимедийная трибуна для 

презентации-1шт,Управляемая 

видеокамера-1шт,DJ-проигрыватель 

звуковой системы-1шт,Радиосистема 

с 

головным микрофоном-1шт, 

Удовлетвори

те льное, 

2019 
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Медицинск

ий кабинет 

3 носилки медицинские 2, стол 

офисный медицинский 3, лампа 

«Чижевского» 1,ионизатор воздуха1, 

педальное ведро металлическое 3, 

Шина Кранмера 5к-т, Шкаф 

медицинский двухстворчатый, 

700x320x1655, стекло/металл-1шт, 

Ширма 3 -х створчатая-1шт, 

Ультрафиолетовый бактерицидный 

рециркулятор Дезар-3-1шт, 

Рукомойник с локтевым смесителем-

1шт, Осветитель таблиц для 

исследования 

остроты зрения ОТИЗ-40-1 исп. 2-1шт, 

Удовлетвори

те льное, 

2019 
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  Гласперленовый настольный 

стерилизатор-1шт, 

Стоматологическая установка-1шт, 

Ультразвуковая мойка- 1шт, 

Холодильник бытовой Бирюса- 1шт, 

Холодильник фармацевтический- 

3шт, Столик стоматолога Сс-1, 

Оптимех-1шт, Стул стоматолога 

Дарта 

1900-1шт, 

 

Смотровая 1 Динамометр кистевой1, Плантограф 

для определения плоскостопия1, 

кушетка медицинская 1, Ширма 3 -х 

створчатая 

-1шт, Стол медицинский для 

инструментов 1, стол офисный 

медицинский 1, шкаф металлический 

для медикаментов 1, ростомер 1, весы 

напольные 1, шкаф для бумаг 1, 

Шкаф медицинский двухстворчатый, 

700x320x1655, стекло/металл-3шт, 

Ультрафиолетовый бактерицидный 

рециркулятор Дезар-3-2шт, 

Рукомойник 

с локтевым смесителем-1шт, 

Удовлетвори

те льное, 

2019 

Прививочная 1 Холодильник «Бирюса» 1 , 

Устройство спиротест портативное 

УСПЦ-01 1, кушетка медицинская 1, 

Ширма 3 -х створчатая – 1шт, Стол 

медицинский для инструментов 1, 

шкаф металлический 1, Шкаф 

медицинский двухстворчатый, 

700x320x1655, стекло/металл- 3 шт, 

Ультрафиолетовый бактерицидный 

рециркулятор Дезар-3 – 1шт, 

Рукомойник с локтевым 

смесителем- 1шт, 

Удовлетвори

те льное 2019 

Кабинет психолога 2 Стол однотумбовый 3, ноутбук 

«Асус» 2, шкафы 4, МФУ 1, 

Пузырьковая колонна1шт, Ковер 

звездное небо- 

1шт,Фибероптический душ 

Солнышко- 1шт, Сухой душ-1шт, 

Музыкальный центр – 1шт, Кресло 

Трансформер-2шт, Панно настенное 

Времена года-1шт, Светильник Шар-

молния-1шт, 

Стол дидактический-1 шт, 

Развивающие игрушки – 1шт, Игры- 1 

комплект 

Удовлетвори

те льное , 

2019 
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Кабинет для 

воспитательн

ой 
работы 

1 Стол однотумбовый 1, ноутбук 

«Асус» 1, шкафы 2, 

Удовлетвори

те льное , 

2019 

Кабинет 

географии 

1 Метеостанция, доска интерактивная 

1, Мультимедийный проектор 1, 

доска 3 створчатая ученическая 1, 

Столы 

учебные 15, стулья ученические 30, 

шкаф для одежды 1, шкаф открытый 

2, 

Удовлетвори

те льное, 

2019 
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  ПЭВМ 1,Комплект инструментов и 

приборов топографических-3комп, 

Школьная метеостанция-

1шт,Барометр- анероид-1шт, 

Курвиметр-25шт, Гигрометр-1шт, 

Комплект цифрового оборудования-

1шт, Компас ученический-25шт, 

Рулетка 5шт, Комплект для 

проведения исследований 

окружающей среды-1комп, 

Коллекция минералов и горных 

пород-13компл, Глобус Земли 

физический-13шт, Глобус Земли 

политический-13шт, Глобус Земли 

физический лабораторный-1шт, 

Теллурий-1шт, Модель строения 

земных складок и эволюции рельефа- 

1шт, Модель движения океанических 

плит-1шт, Модель вылкана-1шт, 

Модель внутреннего строения Земли- 

1шт, Модель-аппликация природных 

зон Земли-1шт, Портреты для 

кабинета географии-1компл, Карты 

настенные- 1компл, Таблицы учебные 

демонтстрационные-1компл, 

Таблицы раздаточные-13компл, 

Электронные наглядные средства для 

кабинета географии-1компл, 

Комплект учебных видеофильмов по 

курсу географии- 

1компл. 
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Кабинет ОБЖ 1 доска классная – 1 

шт. стол учителя – 1 

шт. 

стол учителя приставной – 1 

шт. кресло для учителя – 1 шт. 

стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте – 14 

шт. стул ученический 

поворотный с регулируемой 

высотой – 28 шт. шкаф для 

хранения учебных пособий – 2 

шт. 

система хранения таблиц и 

плакатов – 1 шт. тумба для 

таблиц под доску – 1 шт. 

боковая демонстрационная 

панель 

– 1шт. 

информационно-

тематический стенд – 1 шт. 

ТСО - интерактивный 

программно-аппаратный 

комплекс 
– 1 шт. 

Удовлетвори

те льное, 

2019 
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  компьютер учителя -1 шт. 

лицензионное 

программное обеспечение 

– 1 шт. принтер ч/б – 1 

шт. документ-камера – 1 

шт. сетевой фильтр – 1 

шт. 

Мини-экспресс-

лаборатория радиационно-

химической разведки- 1 

компл. 

Газоанализатор кислорода и 

токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей – 

1шт. Защитный костюм – 

6шт. 

Измеритель 

электропроводности, 

кислотности и температуры – 

1шт. Комплект массово-

габаритных моделей оружия 

(автомат, штык- нож, ремень)-3 

компл. 

Комплект меревязочных средств 

– 1 компл. 

Стрелковй тренажер – 2 шт. 

Тренажер для оказания первой 

помощи на месте происшествия 

– 1шт. 

Имитатор ранений и 

поражений для тренажера-

манекена – 2 шт. Тренажер для 

освокения навыков сердечно-

легочной реанимации 

взрослого и ребенка – 1 шт. 
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Кабинет 

«Технологи

я» (девочки) 

1 Доска ученическая – 1 

шт. Стол учительский – 

1 шт. 

Стол учительский приставной – 

1шт. Кресло учительское – 1 шт. 

Стол ученический модульный 

для коворкинга – 6 шт. 

Кухонный гарнитур – 1 

шт. Стол остров – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных 

пособий – 3 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов 

– 1 шт. 

Стол обеденный с 

гигиеническим покрытием – 1 

шт. 

Табурет обеденный – 10 шт. 

 ТСО: 

Удовлетвори

те льное , 

2019 
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  Интерактивный программно- 

аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение – 1 шт. Планшетный 

компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство 

– 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для 

аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

 Лабораторно-технологическое 

оборудование: 

Санитарно-пищевая 

экспресс- лаборатория – 2 

шт. 

Электроплита с духовкой – 1 

шт. Вытяжка – 1 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Микроволновая печь – 1 

шт. Миксер – 2 шт. 

Мясорубка электрическая – 1 

шт. Блендер – 1 шт. 

Чайник электрический – 2 

шт. Весы электронные 

настольные кухонные – 1 

шт. 

Аптечка первой помощи – 1 шт. 

 

Комната мастеров 1 Стол учительский – 2 

шт. Стул учительский – 

2 шт. 

Шкаф для хранения учебных 

пособий – 7 шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Машина швейно-вышивальная – 1 шт. 

Удовлетвори

те льное , 

2019 
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Кабинет 

«Технологи

я» (девочки) 

1 Доска настенная трехэлементная 

для письма мелом и маркером – 1 

шт. 

Стол для швейного оборудования – 

10 шт. 

Табурет рабочий (винтовой 

механизм регулировки высоты 

сиденья) – 1 шт. Стол для раскроя – 

1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стол учительский приставной – 1 

шт. Стул учительский – 1 шт. 

Парта ученическая двухместная – 

12 шт. 

Стул ученический – 26 шт. 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися полками – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных 

пособий – 3 шт. 

Система хранения и демонстрации 

Удовлетвори

те льное , 

2019 
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  таблиц и плакатов – 1 шт. 
Боковая демонстрационная панель 

– 1 шт. 

Тумба для хранения-1шт. 

ТСО: 

Интерактивный программно- 

аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1 

шт. Многофункциональное 

устройство - 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для 

аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Лабораторно-

технологическое 

оборудование: 

Машина швейная – 20 

шт. Оверлок – 1шт. 

Комплект для вышивания – 15 шт. 

Коврик для швейных машин – 12 

шт. Утюг с пароувлажнителем – 1 

шт. 

Отпариватель – 2 шт. 

Зеркало для примерок – 2 

шт. Ширма примерочная – 

1 шт. 

Аптечка первой помощи – 1 шт. 
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Кабинет 

«Технологи

я» 

(мальчики) 

1 Слесарное дело (мастерская): 

специализированная мебель и 

системы хранения: мебель - 

Шкаф для инструментов –– 1 

шт. Офисный стул – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 

шт. Доска классная – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных 

пособий – 2 шт. 

Шкаф для инструмента – 1 шт. 

Стул ученический с 

регулируемой высотой – 14 шт. 

Технические средства обучения - 

Верстак ученический 

комбинированный 

– 14 шт. 

Стол металлический под станок – 4 

шт. Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности - Станок 

Токарный по металлу «Корвет Энкор 

401» -1 шт., Станок токарный по 

металлу «Корвет Энкор 403» - 1 шт., 

Станок фрезерный по металлу» 

Корвет Энкор 413» - 1 шт., 

Удовлетвори

те льное , 

2019 



444 

 

 

  Машина Вертикально сверлильная 

«Корвет Энкор 45» - 1 шт., 

Машина Заточная «Корвет Энкор 

486» - 1 шт. 
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Инструментальная 1 Мебель - Стеллаж сборно-разборный 

(7 полок) – 6 шт. 

Шкаф для инструментов – 8 шт. 

стол учителя -1 шт., кресло учителя 

-1 шт. шкаф для одежды – 1 шт. 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности: 

Комплект учебных видео фильмов 1 

комплект, Набор ключей гаечных – 6 

комплектов, Ключ гаечный 

разводной – 6 шт., Набор ключей 

торцевых трубчатых – 6 шт., Кувалда 

– 2 шт., Набор молотков слесарных – 

12 шт., Набор надфилей – 20 шт., 

Набор напильников – 24 шт., 

Ножницы по металлу – 24 шт., Набор 

отверток – 24 шт., Тиски слесарные 

поворотные – 12 шт., Плоскогубцы 

комбинированные – 10 шт., Набор 

зенковок конических -12 шт., Набор 

плашек – 24 шт., Набор резцов 

расточных – 12 шт., Набор резцов 

токарных отрезных – 12 шт., Фреза 

для обработки Т-образных пазов 

– 12 шт., Фреза концевая – 12 

шт., Фреза отрезная – 12 шт., 

Циркуль разметочный – 24 шт. 

Глубиномер микрометрический -24 

шт., Метр складной металлический – 

12 шт., Набор линеек металлических – 

12 шт., Набор микрометров гладких – 

24 шт., Набор угольников поверочных 

слесарных – 24 шт., Набор шаблонов 

радиусных – 24 шт., Штангенциркуль 

– 15 шт., Щупы (набор) – 12 шт., 

Электродрель – 5 шт., 

Электроудлинитель – 10 шт., Набор 

брусков – 12 шт., Очки защитные – 15 

шт., Щиток защитный лицевой – 15 

шт., Фартук защитный – 15 шт., 

Аптечка – 2 шт., Индивидуальный 

перевязочный пакет – 2 шт., 

Электродрель – 1 шт., 

Электропаяльник - 12 шт., Набор 

металлических линеек – 12 шт., 

Рулетка 

– 15 шт., Фартук защитный – 15 шт., 

Индивидуальный перевязочный 

пакет – 2 шт., Набор напильников – 

24 шт., Клещи – 20 шт., Набор 

Удовлетвори
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молотков 
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  слесарных – 24 шт., Набор сверл по 

металлу – 24 шт., Киянка деревянная 

– 24 шт., Киянка резиновая – 24 шт., 

Набор рашпилей – 24 шт., 

Плоскогубцы комбинированные -10 

шт., Набор сверл по дереву -16 шт., 

Набор сверл спиральных – 16 шт., 

Сверло центровочное – 12 шт. 

Фреза дисковая трехсторонняя – 12 

шт., Фреза дисковая пазовая – 12 шт., 

Штангенглубинометр – 12 шт., 

Электродрель – 5 шт., Набор брусков 

– 12 шт., Набор шлифовальной 

бумаги – 24 шт., Щиток защитный 

лицевой – 30 шт., Прибор для 

выжигания по дереву – 12 шт., 

Комплект деревянных инструментов 

– 12 шт., Рулетка – 15 шт., Угольник 

столярный – 20 шт., Дрель ручная – 

24 шт., Лобзик учебный 

– 24 шт., Набор пил для лобзиков – 40 

шт., Рубанок – 30 шт., Ножовка по 

дереву – 30 шт., Набор резцов по 

дереву 

– 24 шт., Долото – 30 шт., Стамеска – 

24 шт., Киянка деревянная – 20 шт., 

Киянка резиновая - 20 шт., Топор 

малый – 12 шт., Топор большой – 12 

шт., Пила двуручная – 12 шт., Набор 

сверл по дереву – 24 шт., Набор 

кистей 

– 30 шт., Набор шлифовальной 

бумаги – 24 шт., Клей 

поливинилацетат - 6 шт., Лак 

мебельный - 10 шт., Морилка – 20 

шт., Набор карандашей столярных – 

30 шт., Резиновые перчатки – 1 шт. 
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Столярное 

дело 

(мастерская) 

 

1 

специализированная мебель и 

системы хранения - доска классная – 

1 шт., стол учителя – 1 шт., стол 

учителя приставной – 1 шт., офисный 

стул – 1 шт., стул ученический с 

регулируемой высотой – 14 шт., 

шкаф для хранения учебных пособий 

– 3 шт., шкаф для инструмента – 1 

шт., верстак ученический 

комбинированный – 14 шт., стол 

металлический под станок – 4 шт., 

стеллаж металлический – 1 шт. 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности - 

Машина Строгальная «Корвет Энкор 

101» - 1 шт., Машина Токарная 

«Корвет Энкор 73» - 1 шт., Станок 

комбинированный 

Удовлетвори
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  деревообрабатывающий «Корвет 

Энкор 323» -1 шт., Вертикально 

сверлильная 

«Корвет Энкор 45» - 1 шт., 

Машина Заточная «Корвет Энкор 

486» - 1 шт. 

 

Кабинет 

иностранно

го языка 

4 Стол учителя – 1 шт. 
Стол учителя приставной – 1 шт. 

Парта регулируемая или конторка – 

19 шт. 

Стул ученический регулируемый -

18 шт. 

Офисный стул – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных 

пособий - 4 шт. 

Система демонстрации и 

хранения таблиц – 1 шт. 

Информационно-тематический 

стенд – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Программно-аппаратный комплекс 

– 1 шт. 

Компьютер учителя – 1 

шт. Лицензионное 

программное 

обеспечение-1 

Акустическая система для 

аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр-1 шт. 

МФУ лазерное -1 шт. 

Интерактивный комплект 

(интерактивная доска, проектор, 

лоток активный) - 1 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение-1 Мобильный класс: 

Тележка-хранилище с системой 

подзарядки и маршрутизатором для 

организации беспроводной 

локальной сети – 25 шт. 

Программное обеспечение для 

организации сетевого взаимодействия 

рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения 

иностранному языку – 1 шт. 

Наушники с микрофоном – 25 шт. 

Мобильный компьютер учителя – 1 

шт. Мобильный компьютер ученика – 

25 

шт. 

Удовлетвори
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Кабинет музыки 1 доска классная – 1 

шт. стол учителя – 1 

шт. 

стол учителя приставной – 1 

шт. кресло для учителя – 1 шт. 

стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте – 13 

шт. стул ученический – 26 шт. 

Удовлетвори
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  шкаф купе – 1 шт. 
Технические средства обучения 

(рабочее место) - интерактивный 

программно-аппаратный комплекс 

– 1 шт. 

компьютер учителя-1 шт. 

лицензионное 

программное обеспечение 

– 1 шт. документ-камера 

– 1 шт. 

акустическая система для аудитории 

– 1 шт., сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

средство организации 

беспроводной сети – 1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

Методические средства обучения 

и наглядные пособия: набор 

шумовых инструментов – 1 

комп.пианино акустическое – 1 

шт. 

комплект баянов ученических – 1 

шт. детский барабан – 13 шт. 

тамбурин –4 

шт. ксилофон 

– 2 шт. 

ударная установка – 1 

шт. треугольник – 3 шт. 

набор колокольчиков –10 

шт. скрипка 4/4 – 6 шт. 

скрипка 3/4 -6 

шт. флейта – 13 

шт. труба – 1 

шт. кларнет – 1 

шт. балалайка – 

1 шт. гусли – 13 

шт. домра -1 

шт. 

Электронные средства обучения: 

программно-методический комплекс 

с печатным методическим пособием-

4шт. 
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Кабинет ИЗО 1 доска классная – 1 

шт. стол учителя – 1 

шт. 

стол учителя приставной – 1 

шт. кресло для учителя – 1 шт. 

стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте – 13 

шт. стул ученический – 26 шт. 

шкаф купе – 1 шт. 

Технические средства обучения 

(рабочее место) - интерактивный 

программно-аппаратный комплекс 

– 1 шт. 

компьютер учителя-1 шт. 

лицензионное 

программное 
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  обеспечение – 1 шт. 

документ-камера – 1 

шт. 

акустическая система для аудитории 

– 1 шт., сетевой фильтр – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

средство организации 

беспроводной сети – 1 шт. 

Кульман-5шт, Шаблон 

архитектурный- 5шт, Готовальня-

30шт, Линейка чертежная-30шт, 

Мольберт двухсторонний-73шт, 

Комплект гипсовых моделей 

геометрических тел- 2шт, Комплект 

гипсовых моделей для натюрморта-

2шт, Комплект гипсовых моделей 

головы-2шт, Комплект гипсовых 

моделей растений- 2шт,Комплект 

муляжей фруктов и овощей-2шт, 

Муляжи съедобрых и ядовитых 

грибов-2шт, Электронные наглядные 

средства ИЗО-1шт, Комплект 

специализированных стендов-1шт, 

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по черчению, изо и 

мхк-1шт, 

Комплект учебных видеофильмов-1шт. 
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Робототехника 1 Стеллаж-3 шт, стол ученический-5шт, 

стол с полкой-2 шт, стулья с 

колесиками-16 шт, стул ученический-

5 шт, стул учительский-2 шт, стол 

учительский-1 шт, Конструктор по 

прикладной информатике и 

робототехнике-13шт, ресурсный 

набор к конструктору по прикладной 

информатике и робототехнике – 

16шт, 3D принтер профессиональный 

– 1шт, 3D принтер 

профессионального качества – 2 шт, 

Конструктор для сборки 3D сканера – 

1 шт, ресурсный набор к базовому 

робототехническому набору для 

подготовки к соревнованиям 

– 14 шт, программируемый 

контроллер для управления – 7 шт, 

базовый робототехнический набор 

Образовательный комплект – 17шт, 

программируемый контроллеридля 

изучения встраиваемых 

кибернетических систем 

Образовательный комплект – 16шт, 

лазерный станок – 1шт, Фрезерный 

станок – 1шт, комплект учебно- 

методических материалов – 3 компл, 

расширенный робототехнический 

набор 
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  Нейроботикс – 1компл, 

расширенный робототехнический 

набор -8компл, электромеханический 

конструктор – 16 шт, стол для 3D-

принтера демонстрационный – 5 шт, 

комплект полей «Первый шаг в 

робототехнику» - 1шт, стол для 

занятий робототехникой 

Лабиринт – 1шт. 
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Столовая 1 Зонт островной приточно-вытяжной- 

8шт. Прилавок холодильный – 1шт, 

Картофелеочистительная машина 

МОК- 300У – 1шт, Кипятильник 

электрический КЭНД-100 – 1шт, 

Котел пищеварочный электрический 

– 3шт, Ларь для овощей – 4шт, Ларь 

морозильный Бирюса – 2шт, 

Сковорода электрическая – 2шт, 

Слайсер – 1 шт, 

Среднетемпературный холодильный 

стол – 1шт, Стол охлаждаемый – 2шт, 

Мармит 2-х блюд – 2шт,Мармит 1-х 

блюд ПМЭС – 70КМ -1шт, Машина 

посудомоечная – 2шт, Универсальная 

кухонная машина УКМ-06-1шт, 

Шкаф холодильный 

комбинированный – 1шт, Шкаф 

холодильный низкотемпературный – 

2шт, Шкаф холодильный 

среднетемпературный – 

8шт,Электроплита 4-х конфорочная – 

1шт, Электроплита 6-ти конфорочная 

– 2шт, Электромясорубка МИМ-300-

1шт, Овощерезка ROBT COUPE CL 

50-2шт, Пароконвектомат ПКА 10-

1/1ПМ2 – 2шт, Шкаф для уборочного 

инвентаря металлический – 1шт, Стол 

производственный без борта – 2шт, 

Стол рабочий с полкой, 

нерж.800х600х860-1шт, Стол 

раздаточный – 1шт, Стол 

разделочный с гигиеническим 

покрытием 1200х600х850 СПЛ – 2шт, 

Стол-тумба 

«купе» с бортом – 1шт, Подставка 

под пароконвектомат ПК-ЮМ-1шт, 

Прилавок для столовых приборов 

ПСП- 70КМ-1шт, Прилавок для 

столовых приборов ПСП-70КМ – 

1шт, Прилавок нейтральный ПГН-

70КМ-1шт, Рукомойник с ножной 

педалью – 1шт, Стол для мойки 

овощей, размер ванны 

400х400х250мм, 1400х600х850 СМО-

4- 

1шт, Шкаф расстоечный – 1шт, 

Ванна моечная 2-х секционная-1шт, 

Ванна 

Удовлетвори
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  моечная 3-х секционная-1шт, Ванна 

моечная цельнотянутая – 2шт, 

Блендер, объем 1,5л, скорость 16000 

об/мин, MECFR-B1 1,5х-1шт, Ванна 

моечная односекционная М-1-0,4-

0,53/0,53-5шт, Ванна моечная 

односекционная, вся нерж., размеры 

ванны 500x500x300- 1шт, Весы 

светодиодный дисплей AD5- 1шт, 

Весы электронные порционные CAS 

SW-10-1шт,Подтоварник ПКИ- 

600/600-2шт, Подтоварник ПКИ- 

1,0/0,6/0,3 (1000x600x300мм)-4шт, 

Подтоварник ПКИ-400-4шт, Полка 

для разделочных досок (9 отделений) 

ПКД- 600-2шт, Полка для 

разделочных досок 6 отделений-1шт, 

Стеллаж кухонный, полки-решетки, 

1200x500x1800мм, 4 полки-6шт, 

Стеллаж производственный 

1200x500x1800мм-3шт, Стол для 

сбора отходов 1500х700хх850 СПЛо-

1шт, Стол производственный СРП-0-

0,6/1,2- 11шт, Ультрафиолетовый 

бактерицидный рециркулятор Дезар-

3- 1шт, Фильтр-водоумягчитель для 

пароконвектомата DVA-12-2шт, 

Шкаф металлический для одежды 

ШРМ-22 (600x500x1860мм)-10шт. 

 

Библиотека 1 Стеллажи двусторонние -31шт, 

Кресло- 3 шт, Выставочный стеллаж-

6шт, Стеллажи на колесиках-6шт, 

Столы компьютерные- 10 шт, Диван с 

высокими стенками-5шт, Кресло 

мягкое-12шт, Стулья-4 шт, 

Конференц- стол – 1шт, Кафедра-

1шт, Стойка-3шт, Тележка-2шт, 

Стеклянный стеллаж- 2шт, 

Журнальный столик – 6шт, Стеллаж 

одностонний – 25шт, Столик для 

учащихся – 6шт, Угловой стеллаж – 

1шт, Тумба для картотек – 1шт, 

Книжные полки – 4шт, Пуф большой 

– 

4шт, Пуф маленький – 4шт, 

Стол маленький – 8 шт, 

ноутбук- 8 шт. 

Удовлетвори
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III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную 

деятельность обучающихся по освоению программ и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации программ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда. 

 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции, на 

сменных носителях, размещенных в информационной среде или в сети 

Интернет; 
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура, включающая в себя вычислительную технику, офисное 

и серверное оборудование, локальные вычислительные сети и каналы 

доступа к сети Интернет, сетевое оборудование; 

 прикладные программы, в том числе электронная версия журнала и 

системы, поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

 
Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять как в электронной (цифровой), так и в традиционной форме 

следующие виды деятельности: 

 взаимодействие участников образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 использование информационных ресурсов сети Интернет для методической 

работы учителей, в образовательной деятельности, в процессе 

самоподготовки учащихся; 

 обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества, размещение информации о результатах деятельности учреждения 

в виде публичного отчета на официальном сайте образовательного 

учреждения; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, 
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учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности ; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсное обеспечение, 

исследовательская и проектная деятельность; 

 отображение образовательного процесса в информационно-образовательной 

среде, включая размещение в электронном дневнике-журнале домашних 

заданий (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результатов выполнения аттестационных работ обучающихся; 

 административно-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения, включая заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; 

 создание, поиск, сбор, анализ, обработка и представление информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

 учет контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся в образовательном учреждении; 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществление их самостоятельной образовательной деятельности, 

возможность в определении собственных предпочтений связанных с 

дальнейшей профессиональной деятельностью обучающихся; 

 информационно-методическое сопровождение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
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использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

управление объектами, программирование; 

 возможность поиска материалов и документов с помощью поисковых 

ресурсов, в том числе с помощью электронного каталога и электронных 

библиотечных систем, доступ к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 доступ к информационным ресурсам в школьном информационно- 

библиотечном центре; 

 выпуск школьных печатных изданий, включая весь цикл производства 

печатной продукции; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

музыкальных выступлений обеспеченных озвучиванием и мультимедиа- 

сопровождением; 

 доступ обучающихся и педагогических работников к наследию 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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В состав технических средств ИОС входят: подключение к сети Интернет по 

каналу со скоростью 50Мбит/сек; персональные компьютеры и ноутбуки; 

оборудование локальной вычислительной сети со скоростью на портах до 

1Гбит/сек; оборудование доступа к сети Интернет; развернутая WiFi-сеть с 

централизованной аутентификацией и контролем доступа; серверное оборудование; 

системы хранения данных; мультимедийные проекторы и экраны; интерактивные 

доски; документ-камеры; лазерные монохромные принтеры и МФУ; цветные 

струйные принтеры; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; микрофоны; 

система презентаций; музыкальная клавиатура; мультимедийная интерактивная 

панель; акустические системы; конструкторы по прикладной информатике и 

робототехнике с комплектом датчиков; 3D принтеры; лазерный станок; цифровой 

микроскоп; DJ-пульт; система звукового сопровождения в актовом зале; 

телевизоры; система бесперебойного питания критически важного оборудования; 

локальная телефонная станция. 

 
Программные продукты: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; отечественная разработка электронного дневника-журнала с 

доступом из сети Интернет; комплект офисного программного обеспечения для 

работы с текстами, электронными таблицами и презентациями; графические 

редакторы для обработки растровых и векторных изображений; редактор видео; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; средства для дистанционного сетевого взаимодействия; система для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; автоматизированная 

информационно-библиотечная система; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; среды разработки на разных языках программирования; 

системы мониторинга за состоянием аппаратных средств и сетевой среды; 

персональное облачное хранилище; система фильтрации запрещенного контента из 

сети Интернет; комплекс программ для организации вещания на телевизорах 

образовательного учреждения; 
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Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры), рабочие 

тетради (тетради-тренажеры), научно-методическая, учебно-методическая, 

психолого-педагогическая литература по вопросам образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, 

художественная литература отечественных и зарубежных авторов, журналы по 

педагогике и предметным областям, периодические издания. 

Данные об обеспеченности ООП ООО учебниками и учебными пособиями 

размещены на официальном сайте образовательного учреждения: 

http://eurekatomsk.ru 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электронные тренажёры и практикумы. 

 
III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

http://eurekatomsk.ru/upload/iblock/2b9/2b99a72572c3f9e9425371c3887002c3.pdf
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организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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I.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 
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I.7. Сетевой график формирования необходимой системы условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ФГОС СОО. 
 

 
 

Направлен

ие 

мероприят

ий 

 
Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС 

СОО 

Приказ о 

введении 

ФГОС СОО 

от 24.12.2019 

г. 

№ 457.1-од 

2. Разработка и утверждение 

плана- графика введения ФГОС 

СОО 

Январь 2020 

г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материально- техническое 

обеспечение и др.) 

Февраль-

май 2020 г. 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

образовательной организации 

Декабрь-

май 2020 г. 

5. Утверждение основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

18.05.2020 г. 
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 6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными 

Май-

июнь 

2020 г. 
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 характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень 

учебников 

Май-

июнь 

2020 г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Май-

июнь 

2020 г. 

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. 

Август 2020 

г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

Январь 2020 

г. 
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среднего 

общего 

образования 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Март-

апрель 

2020 г. 
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 образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Август 2020 

г. 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС 

СОО 

Январь-

август 2020 

г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Июнь-

август 

2020 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 

Апрель-

август 2020 

г. 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Март-май 

2020 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

СОО 

Январь-

май 2020 

г. 
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среднего 

общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

Май 2020 г. 
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 организации в связи с введением 

ФГОС СОО 

 

3. Корректировка плана 

научно- методических 

семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Май-

август 

2020 г. 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов 

о реализации ФГОС СОО 

Январь- 

сентябрь 

2020 г. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности 

о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Март-

август 

2020 г. 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

Март-

июнь 

2020 г. 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

Март-

апрель 

2020 г. 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Январь-

май 2020 

г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО 

Июнь-

август 

2020 г. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

Июнь-

август 

2020 г. 
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

Июнь-

август 

2020 г. 
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 организации  

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

Июнь- 

сентябрь 

2020 г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май-

сентябрь 

2020 г. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Июнь-

октябрь 2020 

г. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Май-

ноябрь 

2020 г. 
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Контроль за состоянием системы условий 

 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно- 

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 


