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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

I.1. Пояснительная записка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» является образовательной организацией, реализующей общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Нормативно-правовой основой разработки  основной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №17» являются 

следующие документы: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 
ноября 2022 г., регистрационный № 70809) «Об утверждения Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 
программ»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждения федеральной образовательной программы среднего 
общего образования»; 
- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-
методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования»); 
- Письмо Минпросвещения России от 13.01.2023 № 03-49 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»); 
- Письмо Минпросвещения России от 16.01.2023 № 03-68  «О направлении информации о введении федеральных основных общеобразовательных 
программ»; 
- Письмо Минпросвещения России от 14.02.2023 № 03-287 «О направлении инструктивного письма об организации изучения начальной военной 
подготовки в образовательных организациях в рамках освоения основных общеобразовательных программ»; 
- Письмо Минпросвещения России  от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по введению 
федеральных основных общеобразовательных программ»); 
- Приказ Минпросвещения России от 27 декабря 2023 г. N 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 
Министерства просвещения РФ, качающиеся Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 
образования»; 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №17»,  утвержденного приказом МКУ 
«Управление  образования  Администрации города Бийска» от 10.04.2023 № 538. 
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 ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 
деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели и задачи реализации ООП СОО 
Целями реализации ФОП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 
преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 
организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования; 
подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач: 
формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ); 
обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 
организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
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социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 
ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной    организации    ООП    СОО    характеризует    право    получения 
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 
внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 
самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 
для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учебных предметов; 
принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 
принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 
нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее 
- Санитарно-эпидемиологические требования). 
  ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 
не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 
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при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 
1) личностным, включающим: 
осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 
готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 
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; 

2) метапредметным, включающим: 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области. 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья определяются в примерных адаптированных основных образовательных программах. 
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, является системно-деятельностный подход. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
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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 общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях; 
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 и труде; 
идейная убежденность, 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; 
ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 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 и 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; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 
физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
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потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
б) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 
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в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 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 приобретенный опыт; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
владеть навыками получения 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, 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. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) 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; 
б) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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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 каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
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 учетом 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 приобретенный опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 
б) 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; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 
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, 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 людей: 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
признавать свое право и право других людей на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях. 
Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения 

основной образовательной программы с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 
предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 
формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных умений; 
формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 

качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 
исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения 
каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и 
ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 
присущих данному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
1.3.Система оценки  результатов освоения ООП СОО 

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 ООП СОО и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 
результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг 
образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; мониторинговые исследования муниципального,        регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 
оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг   друга:    стандартизированных   устных   и   письменных   работ,   
проектов, 
практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 
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 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 
 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 
внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а. является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-
педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 
Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 
в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 
Результаты,   полученные   в   ходе   как   внешних,   так   и   внутренних мониторингов,    допускается    использовать    только    в    виде    агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса 

и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 
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 Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 
предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 
(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная   работа   (эссе,   реферат,   аналитические   материалы,   обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 
материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию 

и направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
сформированность    познавательных    универсальных    учебных    действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 
Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 
знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 
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использование    изучаемого    материала    при    решении    учебных    задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 
познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 
проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 
ситуации, в реальной жизни. 
Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 
образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 
обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 
предмету. 
В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
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достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
стартовая диагностика; 
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценка уровня функциональной грамотности; 
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета школы. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и  для повышения квалификации 
педагогического работника. 

 
II. Содержательный раздел. 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень). 
 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа 
по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 
 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования. 
 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
среднего общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 
среднего общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
 Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского 
языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 
методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 
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разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой  
их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных     российских     духовно-нравственных     ценностей,     воспитанию 
нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, 
развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной организации не только предметом изучения, но и средством 
овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 
непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 
самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 
сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

 Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 
теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений 
эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 
общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 
аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 
официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей  составляющей  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне 
являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — способности 
свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, 
сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 
компетенциях, которые сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его 
основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», 
«Функциональная стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 
среднего профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
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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 другие); совершенствование 
умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 
изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, недопущения использования нецензурной лексики и противодействия 
излишнему использованию иностранной лексики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, -136 часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа в 
неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 
Общие сведения о языке. 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
Лингвистика как наука. 

           Язык и культура. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 
языков. 
- Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 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. 
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-Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 
синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 
(общее представление). 
- Качества хорошей речи. 
- Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 
паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 
Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 
- Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
- Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 
(повторение, обобщение). 
- Основные    нормы    современного    литературного    произношения: 
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 
произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 
- Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 
- Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 
лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 
- Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, 
паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 
- Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 
- Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, 
ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления. 
- Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 
- Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 
Морфемика  и   словообразование   как  разделы  лингвистики   (повторение, 
обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 
сложносокращённых слов (аббревиатур). 
- Морфология. Морфологические нормы. 
- Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных 
частей речи. 
- Морфологические   нормы   современного   русского   литературного 
языка (общее представление). 
- Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 
- Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы. 
- Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 
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- 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 другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 
- Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. 
Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 
- Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, 

графику, инфографику и другие. 
План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

Содержание обучения в 11 классе. 
- Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 
(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 
- Язык и речь. Культура речи. 
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- 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, 
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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. 

10  класс. Тематическое планирование 
Общее количество — 68 часов. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 6 часов, из них в начале 
учебного года — 2 часа; в конце учебного года — 4 часа. 
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая 
сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 4 часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела / Основное 
содержание 

Количество 
часов 

ЭОР 

1 Раздел 1. Общие сведения о языке  5 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Раздел 2. Система языка. Культура речи  5 
3 Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы  
3 

4 Раздел 4. Лексикология и фразеология. 
Лексические нормы 

8 

5 Раздел 5. Морфемика и словообразование. 
Словообразовательные нормы 

2 

6 Раздел 6. Морфология. Морфологические 
нормы 

6 

7 Раздел 7. Орфография. Основные правила 
орфографии 

14  

8 Раздел 8. Речь. Речевое общение  5  
9 Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста  
10  
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 итого 68  
 

11  класс. Тематическое планирование 
Общее количество — 68 часов. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 6 часов, из них в начале 
учебного года — 2 часа; в конце учебного года — 4 часа. 
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая 
сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 4 часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела / Основное 
содержание 

Количество 
часов 

ЭОР 

1 Общие сведения о языке  2  «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Синтаксис. Синтаксические нормы 16 
3 Пунктуация. Основные правила пунктуации  17 
4 Функциональная стилистика. Культура речи  23 
 итого 68 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования. 
- Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 
патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 
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; 
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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, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать 
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осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание 
глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 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; 
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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 
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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. 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
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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», 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. 
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. 
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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 и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного 
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или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 
Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, 
повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём информации в речевой практике. 
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно 
и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения — не менее 150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного 
или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие). 
Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки. 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 
Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 
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. 
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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. 

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

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при 
реализации обязательной части ООП СОО. 
Программа по литературе позволит учителю: 
– реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных во ФГОС СОО; 
– определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания. 
Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 
среднего общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 
Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 
Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 
воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
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Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 
литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, 
умения его    анализировать и интерпретировать    в    соответствии    с    возрастными 
особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 
Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего 
образования, изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»; 
стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. 
Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит 
углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует 
развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 
В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI 
века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 
планируемых результатов обучения литературе. 
Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в: 
– сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 
уважительного отношения к другим культурам; 
– 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 на примере литературных образцов. 
Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего 
образования и сформулированных в ФГОС СОО. 
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, 
включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в 
приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к 
отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 
человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 
Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения 
к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой 
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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» (далее – Интернет). 
В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для 
изучения литературы, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
10 КЛАСС 
Обобщающее повторение 
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о 
полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 
комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения 
М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души»). 
Литература второй половины XIX века 
А.Н. Островский. Драма «Гроза». 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 
убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и другие. 
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», 
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, 
радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 
глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 
А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. 
Комедия «Вишнёвый сад».  
Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по 
выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 
Литература народов России 
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 
Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», 
«Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. 
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Бодлера и другие. 
Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьеса, Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 
11 КЛАСС 
Литература конца XIX – начала ХХ века 
А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. 
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 
Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д.  
Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 
Литература ХХ века 
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 
А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 
грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», 
«О, я хочу безумно жить…» и другие. 
Поэма «Двенадцать».  
В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 
Поэма «Облако в штанах». 
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 
голубыми ставнями...» и другие. 
О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 
веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие. 
М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 
«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 
А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 
другие. 
Поэма «Реквием». 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 
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А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их 
вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 
Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и 
пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках 
не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах 
Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 
А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  
В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, 
М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 
Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 
хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 
А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под 
плитой, правда под камнем»). 
В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 
В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с  
Матёрой» и другие. 
Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 
Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 
И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни 
страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 
Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). 
Например, Ф.А. Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» 
(фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный угор»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты); Ю.П. 
Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 
«Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и другие. 
Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. 
Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 
Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 
Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская 
история»; А.В. Вампилов «Старший сын» и других. 
Литература народов России 
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Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова 
«Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 
Зарубежная литература 
Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три 
товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и  
море» и другие. 
Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 
Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка 
«Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 
сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной деятельности; 
 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 
зарубежной литературы, а также литератур народов России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 
художественных произведениях; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 
литературы. 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь 
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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, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной 
оценкой поведения и поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 
основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 
готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 
осмысления опыта литературных героев; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 
литературы и литератур народов России; 
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8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 
самостоятельно прочитанные литературные произведения; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в 
том числе на литературные темы.  
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования, в том числе литературного 
образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 
сферы, быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
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 
В результате изучения литературы 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: 
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, 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; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт. 
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. 
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 другие) с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 



42 
 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности, 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. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии; 
для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 
обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 
признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 
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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования должны обеспечивать: 
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1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 
пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 
литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 
произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 
«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и 
поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 
«Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 
«Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. 
И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман 
М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева 
«Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. 
Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – 
XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 
Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. 
Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 
Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее 
двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. 
Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного 
произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 
Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 
произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 
9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 
заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 
изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 
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народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 
 
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 
видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы 
в его эстетической функции, об 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. 
К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения программы по литературе должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на основе установления связей 
литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 
историческую эпоху (вторая половина XIX века); 
2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 
осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 
ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 
произведений русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и 
традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к 
ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 
устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 
7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в    литературном    произведении,    в    единстве    эмоционального    
личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 
нему, передавать читательские впечатления; 
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8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 
произведений и (или) фрагментов; 
9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 
заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 
изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 
стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные 
образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 
видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в 
его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 
умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 
произведении; 
12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями 
самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением 
редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных 
библиотек и электронных библиотечных систем. К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы по литературе 
должны обеспечивать: 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемственности поколений; включение в 
культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI 
века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 
осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 
3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой 
культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 
4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX 
– начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой литературы; 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX – XXI века со временем написания, с современностью и 
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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 на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 
10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в 
его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 
умение применять их в речевой практике; 
12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями 
самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением 
редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 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 
 
№ Наименование разделов Количество Программное содержание Основные виды деятельности 
п/п и тем учебного предмета часов  обучающихся 
Обобщающее повторение 
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 Основные этапы 5 Основные этапы Эмоционально воспринимать литературное 
 литературного процесса  литературного процесса произведение, выражать личностное 
 от древнерусской  от древнерусской отношение к нему. 
 литературы  литературы до литературы Конспектировать лекцию учителя и статью 
 до литературы первой  первой половины XIX века. учебника, составлять их планы и тезисы. 
 половины XIX века:  Обобщающее повторение. Подбирать и обобщать материалы 
 обобщающее повторение  «Слово о полку Игореве». о писателе, а также о произведениях 
 («Слово о полку  Стихотворения с использованием справочной литературы 
 Игореве»;  М.В. Ломоносова, и интернет-ресурсов. 
 стихотворения  Г.Р. Державина; Развёрнуто отвечать на вопросы 
 М.В. Ломоносова,  комедия Д.И. Фонвизина и участвовать в коллективном диалоге, 
 Г.Р. Державина;  «Недоросль». дискуссии, работать в паре и в группе. 
 комедия Д.И. Фонвизина  Стихотворения и баллады Определять сюжет, героев, идейно- 
 «Недоросль»;  В.А. Жуковского. эмоциональное содержание произведения, 
 стихотворения  Комедия А.С. Грибоедова ключевые проблемы и своё отношение 
 и баллады  «Горе от ума». к ним, художественные средства 
 В.А. Жуковского;  Произведения А.С. Пушкина изображения. 
 комедия  (стихотворения, романы Письменно отвечать на проблемный 
 А.С. Грибоедова «Горе  «Евгений Онегин» вопрос, редактировать собственные работы 
 от ума»; произведения  и «Капитанская дочка»).  
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 А.С. Пушкина 
(стихотворения, романы 
«Евгений Онегин» и 
«Капитанская дочка»); 
произведения М.Ю. 
Лермонтова (стихотворения, 
роман «Герой нашего 
времени»); произведения Н.В. 
Гоголя (комедия «Ревизор», 
поэма «Мертвые души») 

 Произведения М.Ю. Лермонтова 
(стихотворения, роман «Герой 
нашего времени»). Произведения 
Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», 
поэма «Мертвые души»). 
Основные темы, проблемы, идеи 
произведений. Особенности 
сюжета и конфликта. Характеры 
героев. Художественное 
своеобразие 

 

Итого по разделу                                     5 
Раздел 1. Литература второй половины XIX века 
1.1 А.Н. Островский. Драма 

«Гроза» 
4 А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

Основные этапы жизни и 
творчества А.Н. Островского. 
Идейно-художественное 
своеобразие драмы «Гроза». 
Тематика и проблематика пьесы. 
Особенности сюжета и своеобразие 
конфликта. Город Калинов и его 
обитатели. Образ Катерины. Смысл 
названия и символика 

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 
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    пьесы. Драма «Гроза» в русской 
критике 

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 
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    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 

1.2 И.А. Гончаров. Роман 
«Обломов» 

5 И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 
Основные этапы жизни и 
творчества И.А. Гончарова. 
История создания романа 
«Обломов». Особенности 
композиции. Образ главного героя. 
Обломов и Штольц. Женские 
образы в романе «Обломов» 

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 
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   и их роль в развитии сюжета. 

Социально-философский смысл 
роман. Русская критика о романе. 
Понятие «обломовщина» 

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, 
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    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 

1.3 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и 
дети» 

6 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и 
дети». Основные этапы жизни и 
творчества И.С. Тургенева. 
Творческая история создания 
романа «Отцы и дети». Сюжет 

Эмоционально воспринимать 
и выразительно читать литературное 
произведение, выражать личностное 
отношение к нему. 
Конспектировать лекцию учителя и статью 
учебника, составлять их планы и тезисы. 
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   и проблематика романа. Образ 

нигилиста в романе «Отцы и дети», 
конфликт поколений. Женские 
образы в романе. «Вечные темы» в 
романе «Отцы и дети». Роль 
эпилога. Полемика вокруг романа 
«Отцы и дети»: Д.И. Писарев, М. 
Антонович и др. 

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, 
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    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 
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1.4 Ф.И. Тютчев. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору) 
3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 
«Silentium!», «Не то, что мните вы, 
природа...», «Умом Россию не 
понять…», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано 
предугадать…», «К. Б.» («Я 
встретил вас – и всё былое...») и др. 
Основные этапы жизни и 
творчества Ф.И. Тютчева. Ф.И. 
Тютчев – поэт-философ. Тема 
родной природы в лирике поэта. 
Любовная лирика Ф.И. Тютчева 

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- 
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    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 

1.5 Н.А. Некрасов. 
Стихотворения 
(не менее трёх 
по выбору). 
Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо» 

5 Н.А. Некрасов. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Тройка», «Я не люблю иронии 
твоей...», «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой 

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. 
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   бестолковые люди...», «Поэт Составлять хронологическую таблицу 
   и Гражданин», «Элегия» жизни и творчества поэта. 
   («Пускай нам говорит Подбирать и обобщать материалы о поэте, 
   изменчивая мода...») и др. а также об истории создания 
   Основные этапы жизни стихотворений и поэмы с использованием 
   и творчества Н.А. Некрасова. справочной литературы и интернет- 
   О народных истоках ресурсов. 
   мироощущения поэта. Осмысливать художественную картину 
   Гражданская поэзия и лирика жизни, созданную автором, понимать 
   чувств поэта. ключевые проблемы и выражать своё 
   Поэма «Кому на Руси жить отношение к ним. 
   хорошо». История создания Составлять лексические и историко- 
   поэмы. Жанр, фольклорная культурные комментарии, используя 
   основа произведения. Сюжет словари. 
   поэмы «Кому на Руси жить Развёрнуто отвечать на вопросы (устно 
   хорошо»: путешествие как или письменно, с использованием 
   прием организации цитирования) и самостоятельно 
   повествования. Авторские формулировать вопросы к тексту, 
   отступления. Многообразие участвовать в коллективном диалоге, 
   народных типов в галерее дискуссии, работать в паре и в группе. 
   персонажей. Проблемы Анализировать литературное произведение 
   счастья и смысла жизни с учётом его родо-жанровой 
   в поэме «Кому на Руси жить принадлежности в единстве формы 
   хорошо» и содержания с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий. Составлять план 
анализа стихотворения и осуществлять письменный 
анализ 
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    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 

1.6 А.А. Фет. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору) 

3 А.А. Фет. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, 
«Одним толчком согнать ладью 
живую…», майская ночь», 
«Вечер», «Это утро, радость 

   
    

      
    
    

    
    

   
 

     

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 
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   «Ещё майская ночь», «Вечер», 
«Это утро, радость эта…», «Шёпот, 
робкое дыханье…», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали…» и 
др. Основные этапы жизни и 
творчества А.А. Фета. Теория 
«чистого искусства». Человек и 
природа в лирике поэта. 
Художественное мастерство А.А. 
Фета 

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. 
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    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 

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

3 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-
хроника «История одного города» 
(не менее двух глав по выбору). 
Например, главы «О корени 
происхождения глуповцев», 
«Опись градоначальникам», 
«Органчик», 
«Подтверждение покаяния» и др. 

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. 
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   Основные этапы жизни и 
творчества М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Мастер сатиры. 
«История одного города» как 
сатирическое произведение. Глава 
«О корени происхождения 
глуповцев». Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев» 
(«Опись градоначальникам», 
«Органчик», 
«Подтверждение покаяния» и др.) 

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 
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    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 

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

10 Ф.М. Достоевский. Роман 
«Преступление и наказание». 
Основные этапы жизни 
и творчества 
Ф.М. Достоевского. 
История создания романа 
«Преступление и наказание». 
Жанровые 
и композиционные 
особенности произведения. 
Основные сюжетные линии 
романа «Преступление 
и наказание». Преступление 

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. 
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   Раскольникова. Идея о праве 
сильной личности. Раскольников в 
системе образов. Раскольников и 
его «двойники». Униженные и 
оскорбленные в романе 
«Преступление и наказание». 
Образ Петербурга. Образ Сонечки 
Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала. Библейские 
мотивы и образы в произведении. 
Смысл названия романа 
«Преступление и наказание». Роль 
финала. 
Художественное мастерство 
писателя. Психологизм в романе. 
Историко-культурное значение 
романа 

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. 
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    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 

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

15 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея 
«Война и мир». Основные этапы 
жизни и творчества Л.Н. Толстого. 
История создания романа «Война и 
мир». Жанровые особенности 
произведения. Смысл названия. 

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. 
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   Историческая основа 

произведения. Нравственные устои 
и жизнь дворянства. «Мысль 
семейная» в романе «Война и 
мир»: Ростовы и Болконские. 
Нравственно-философские взгляды 
Л.Н. Толстого, воплощенные в 
женских образах романа. Андрей 
Болконский: поиски смысла жизни. 
Духовные искания Пьера Безухова. 
Отечественная война 1812 года в 
романе «Война и мир». 
Бородинское сражение как идейно-
композиционный центр романа. 
Образы Кутузова и Наполеона. 
«Мысль народная» в романе 
«Война и мир». Образ Платона 
Каратаева. Психологизм прозы 
Толстого: «диалектика души». 
Значение творчества Л.Н. Толстого 
в отечественной и мировой 
культуре 

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 
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    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 
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1.10 Н.С. Лесков. Рассказы и 

повести (не менее одного 
произведения по выбору) 

2 Н.С. Лесков. Рассказы и повести 
(не менее одного произведения по 
выбору). Например, «Очарованный 
странник», «Однодум» и др. 
Основные этапы жизни и 
творчества Н.С. Лескова. 
Художественный мир 
произведений писателя. 
Изображение этапов духовного 
пути личности в произведениях 
Н.С. Лескова. Особенности 
лесковской повествовательной 
манеры сказа 

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 
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    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 
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    традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем 

1.11 А.П. Чехов. Рассказы (не 
менее трёх по выбору). 
Комедия «Вишнёвый сад» 

8 А.П. Чехов. Рассказы (не менее 
трёх по выбору). Например, 
«Студент», «Ионыч», «Дама с 
собачкой», «Человек в футляре» и 
др. Основные этапы жизни и 
творчества А.П. Чехова. 
Новаторство прозы писателя. 
Многообразие философско-
психологической проблематики в 
рассказах А.П. Чехова. 
Комедия «Вишнёвый сад». 
История создания, жанровые 
особенности пьесы. Смысл 
названия. Проблематика 
произведения. Особенности 
конфликта и системы образов. 
Разрушение «дворянского гнезда». 
Раневская и Гаев как герои 
уходящего в прошлое усадебного 
быта. Настоящее и будущее в 
комедии 

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. 



70 
 

 
   «Вишневый сад»: образы 

Лопахина, Пети и Ани. 
Художественное мастерство, 
новаторство Чехова-драматурга. 
Значение творческого наследия 
Чехова для отечественной и 
мировой литературы и театра 

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. 
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    Самостоятельно планировать своё досуговое 

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

Итого по разделу 64   
Раздел 2. Литература народов России 
2.1 Стихотворения 

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

1 Стихотворения (не менее одного по 
выбору). Например, Г. Тукая, К. 
Хетагурова и др. Страницы жизни 
поэта (по выбору) и особенности 
его лирики 

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 
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    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 

Итого по разделу                                     1   
Раздел 3. Зарубежная литература 
3.1 Зарубежная проза второй 

половины XIX века (не менее 
2 Зарубежная проза второй 

половины XIX века (не менее 
одного произведения 

Эмоционально воспринимать 
и выразительно читать литературное 
произведение, выражать личностное 
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 одного произведения по 

выбору) 
 по выбору). Например, 

произведения Ч. Диккенса «Дэвид 
Копперфилд», «Большие 
надежды»; Г. Флобера «Мадам 
Бовари» и др. Жизнь и творчество 
писателя. История создания, сюжет 
и композиция произведения 

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 

3.2 Зарубежная поэзия второй 
половины XIX века (не менее 
двух стихотворений одного из 
поэтов по выбору) 

1 Зарубежная поэзия второй 
половины XIX века (не менее двух 
стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения 
А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 
Страницы жизни поэта, 
особенности его лирики 

3.3 Зарубежная драматургия 
второй половины XIX века 
(не менее одного 
произведения по выбору). 
Например, пьеса Г.Ибсена 
«Кукольный дом» и др. 

1 Зарубежная драматургия второй 
половины XIX века (не менее 
одного произведения по выбору). 
Например, пьеса Г. Ибсена 
«Кукольный дом» и др. Жизнь и 
творчество драматурга. История 
создания, сюжет и конфликт в 
произведении 
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    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 

Итого по разделу 4   
Развитие речи 10   
Внеклассное чтение 2   
Итоговые контрольные работы 4   
Подготовка и защита проектов 4   
Резервное время 8   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ1 

102   
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11 КЛАСС 
 
№ п/п Наименование разделов и тем 

учебного предмета 
Количество 
часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Литература конца XIX – начала ХХ века 
1.1 А.И. Куприн. Рассказы и 

повести (одно произведение 
по выбору) 

2 А.И. Куприн. Рассказы и повести 
(одно произведение по выбору). 
Например, «Гранатовый браслет», 
«Олеся» и др. Основные этапы 
жизни и творчества А.И. Куприна. 
Проблематика рассказов писателя. 
Художественное мастерство 
писателя 

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. 
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    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 
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1.2 Л.Н. Андреев. Рассказы и 

повести (одно произведение 
по выбору) 

2 Л.Н. Андреев. Рассказы и повести 
(одно произведение по выбору). 
Например, «Иуда Искариот», 
«Большой шлем» и др. Основные 
этапы жизни и творчества Л.Н. 
Андреева. На перепутьях реализма 
и модернизма. Проблематика 
произведения. Трагическое 
мироощущение автора 

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 
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    теоретико-литературных терминов и понятий. 

Самостоятельно работать с разными 
информационными источниками, оптимально 
использовать ресурсы традиционных библиотек 
и электронных библиотечных систем 

1.3 М. Горький. Рассказы (один 
по выбору). Пьеса «На дне» 

5 М. Горький. Рассказы (один по 
выбору). Например, «Старуха 
Изергиль», «Макар Чудра», 
«Коновалов» и др. Основные этапы 
жизни и творчества М. Горького. 
Романтический пафос и суровая 
правда рассказов писателя. Пьеса 
«На дне». Социально-философская 
драма «На дне». История создания, 
смысл названия произведения. 
Тематика, проблематика, система 
образов драмы. «Три правды» в 
пьесе «На дне» и их трагическое 
столкновение. Новаторство 
Горького-драматурга. Сценическая 
судьба пьесы 

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, 
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    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 

1.4 Стихотворения поэтов 
Серебряного века (не менее 
двух стихотворений одного 
поэта по выбору) 

2 Стихотворения поэтов 
Серебряного века (не менее двух 
стихотворений одного поэта по 
выбору). Например, cтихотворения 
К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, 
Н.С. Гумилёва и др. 

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. 
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   Серебряный век русской 
литературы. Эстетические 
программы модернистских 
объединений. 
Художественный мир поэта. 
Основные темы и мотивы лирики 
поэта 

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 
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    источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем 

Итого по разделу 11   
Раздел 2. Литература ХХ века 
2.1 И.А. Бунин. Рассказы (два по 

выбору) 
3 И.А. Бунин. Рассказы (два по 

выбору). Например, «Антоновские 
яблоки», «Чистый понедельник», 
«Господин из Сан-Франциско» и 
др. Основные этапы жизни и 
творчества И.А. Бунина. Темы и 
мотивы рассказов писателя. Тема 
любви в произведениях И.А. 
Бунина. Образ Родины 

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, 
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    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 
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2.2 А.А. Блок. 

Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Поэма 
«Двенадцать» 

4 А.А. Блок. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…», «Река 
раскинулась. Течёт, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной 
дороге», «О доблестях, о подвигах, 
о славе...», «О, весна, без конца и 
без краю…», «О, я хочу безумно 
жить…» и др. 
Основные этапы жизни и 
творчества А.А. Блока. Поэт и 
символизм. Разнообразие мотивов 
лирики. Образ Прекрасной Дамы в 
поэзии. Образ «страшного мира» в 
лирике А.А. Блока. Тема Родины. 
Поэма «Двенадцать». Поэт и 
революция. Поэма А.А. Блока 
«Двенадцать»: история создания, 
многоплановость, сложность 

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 
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   художественного мира поэмы. 

Герои поэмы «Двенадцать», 
сюжет, композиция, 
многозначность финала. 
Художественное своеобразие 
языка поэмы 

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 

2.3 В.В. Маяковский. 
Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Поэма «Облако в 
штанах» 

4 В.В. Маяковский. Стихотворения 
(не менее трёх по выбору). 
Например, «А вы могли бы?», 
«Нате!», «Послушайте!», 
«Лиличка!», «Юбилейное», 

Эмоционально воспринимать и выразительно 
читать (в том числе наизусть) лирическое и лиро-
эпическое произведение, выражать личностное 
отношение к нему. Конспектировать лекцию 
учителя 
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   «Прозаседавшиеся», «Письмо 
Татьяне Яковлевой» и др. 
Основные этапы жизни и 
творчества В.В. Маяковского. 
Новаторство поэтики Маяковского. 
Лирический герой ранних 
произведений поэта. Поэт и 
революция. Сатира в 
стихотворениях Маяковского. 
Своеобразие любовной лирики 
Маяковского. Поэма «Облако в 
штанах». Художественный мир 
поэмы 

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 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. 
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    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 

2.4 С.А. Есенин. Стихотворения 
(не менее трёх по выбору) 

3 С.А. Есенин. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Гой ты, Русь, моя родная...», 
«Письмо матери», «Собаке 
Качалова», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Я последний поэт 

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 
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   деревни…», «Русь Советская», 
«Низкий дом с голубыми 
ставнями...» и др. Основные этапы 
жизни и творчества С.А. Есенина. 
Особенности лирики поэта и 
многообразие тематики 
стихотворений 

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 отвечать на проблемный 
вопрос, писать сочинение на литературную тему 
и редактировать собственные работы. 
Самостоятельно работать с разными 
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    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 

2.5 О.Э. Мандельштам. 
Стихотворения (не менее трёх 
по выбору) 

2 О.Э. Мандельштам. Стихотворения 
(не менее трёх по выбору). 
Например, «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под 
собою не чуя страны…» и др. 
Страницы жизни и творчества О.Э. 
Мандельштама. Основные мотивы 
лирики поэта, философичность его 
поэзии 

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 (устно или 
письменно, с использованием цитирования) и 
участвовать в дискуссии, 
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    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 

2.6 М.И. Цветаева. 
Стихотворения (не менее трёх 
по выбору) 

2 М.И. Цветаева. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Моим стихам, написанным 

Эмоционально воспринимать и выразительно 
читать (в том числе наизусть) лирическое и лиро-
эпическое произведение, выражать личностное 
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   так рано…», «Кто создан из камня, 
кто создан из глины…», «Идёшь, 
на меня похожий…», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…», «Тоска по родине! 
Давно…», «Книги в красном 
переплёте», «Бабушке», «Красною 
кистью…» (из цикла «Стихи о 
Москве») и др. Страницы жизни и 
творчества М.И. Цветаевой. 
Многообразие тематики и 
проблематики в лирике поэта 

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 
лирического произведения, понимать его 
ключевые проблемы. 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 
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    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 

2.7 А.А. Ахматова. 
Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Поэма «Реквием» 

4 А.А. Ахматова. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Песня последней встречи», 
«Сжала руки под темной 
вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…», «Мне голос 
был. Он звал утешно…», «Не с 
теми я, кто бросил землю...», 
«Мужество», «Приморский сонет», 
«Родная земля» и др. Основные 
этапы жизни и творчества А.А. 
Ахматовой. Многообразие 
таматики 

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 

 



92 
 

   лирики. Любовь как 
всепоглощающее чувство 
в лирике поэта. Гражданский 
пафос, тема Родины 
и судьбы в творчестве поэта. 
Поэма «Реквием». История 
создания поэмы 
А.А. Ахматовой «Реквием». 
Трагедия народа и поэта. 
Смысл названия. Широта 
эпического обобщения 
в поэме «Реквием». 
Художественное своеобразие 
произведения 

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

2.8 Н.А. Островский. Роман «Как 
закалялась сталь» (избранные 
главы) 

2 Н.А. Островский. Роман «Как 
закалялась сталь» (избранные 
главы). Страницы жизни и 
творчества Н.А. Островского. 
История создания, идейно-
художественное своеобразие 
романа «Как закалялась сталь». 
Образ Павки Корчагина как символ 
мужества, героизма и силы духа 

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. 
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. 
Характеризовать тематику, проблематику, идеи, 
сюжет 
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    и композицию произведения. 
Выделять и анализировать ключевые 
эпизоды с учётом выражения авторской 
позиции. 
Самостоятельно работать с разными 
информационными источниками, 
в том числе в медиапространстве. 
Сопоставлять текст с его 
интерпретациями в различных видах 
искусств (графика, живопись, театр, 
кино, музыка и др.). 
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 

2.9 М.А. Шолохов. Роман-эпопея 
«Тихий Дон» (избранные 
главы) 

4 М.А. Шолохов. Роман-эпопея 
«Тихий Дон» (избранные главы). 
Основные этапы жизни 

Эмоционально воспринимать и выразительно 
читать литературное произведение, выражать 
личностное отношение к нему. 
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   и творчества М.А. Шолохова. 
История создания шолоховского 
эпоса. Особенности жанра. Роман-
эпопея «Тихий Дон». Система 
образов. Тема семьи. 
Нравственные ценности 
казачества. Трагедия целого народа 
и судьба одного человека. 
Проблема гуманизма в эпопее. 
Женские судьбы в романе «Тихий 
Дон». Роль пейзажа в 
произведении. Традиции Л.Н. 
Толстого в прозе М.А. Шолохова 

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, 
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    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 

2.10 М.А. Булгаков. Романы (один 
роман по выбору) 

4 М.А. Булгаков. Романы «Белая 
гвардия», «Мастер и Маргарита» 
(один роман по выбору). Основные 
этапы жизни и творчества М.А. 
Булгакова. История создания 
произведения. Своеобразие жанра 
и композиции произведения. 
Многомерность исторического 
пространства. Система образов. 
Эпическая широта изображенной 
панорамы и лиризм размышлений 
повествователя. Смысл финала 

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 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, 
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    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 

2.11 А.П. Платонов. Рассказы и 
повести (одно произведение 
по выбору) 

2 А.П. Платонов. Рассказы и повести 
(одно произведение по выбору). 
Например, «В прекрасном и 
яростном мире», 

Эмоционально воспринимать и выразительно 
читать литературное произведение, выражать 
личностное отношение к нему. Конспектировать 
лекцию учителя 
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   «Котлован», «Возвращение» и др. 
Картины жизни и творчества А.П. 
Платонова. Утопические идеи 
произведений писателя. Особый 
тип платоновского героя. Высокий 
пафос и острая сатира 
произведений Платонова. 
Самобытность языка и стиля 
писателя 

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 
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    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 

2.12 А.Т. Твардовский. 
Стихотворения (не менее трёх 
по выбору) 

3 А.Т. Твардовский. Стихотворения 
(не менее трёх по выбору). 
Например, «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти 
матери» («В краю, куда их вывезли 
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей 
вины…», «Дробится рваный 
цоколь монумента...» и др. 
Страницы жизни 

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- 
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   и творчества А.Т. Твардовского. 
Тематика и проблематика 
произведений автора. Основные 
мотивы лирики Твардовского. 
Поэт и время. Тема Великой 
Отечественной войны. Тема 
памяти. Доверительность и 
исповедальность лирической 
интонации Твардовского 

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 
изобразительно-выразительные 
особенности. 
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 
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    традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем 

2.13 Проза о Великой 
Отечественной войне (по 
одному 
произведению не менее чем 
трёх писателей по выбору) 

3 Проза о Великой Отечественной 
войне (по одному произведению не 
менее чем трёх писателей по 
выбору). Например, В.П. Астафьев 
«Пастух и пастушка», «Звездопад»; 
Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; 
В.В. Быков «Обелиск», 
«Сотников», «Альпийская 
баллада»; Б.Л. Васильев «А зори 
здесь тихие», «В списках не 
значился», «Завтра была война»; 
К.Д. Воробьев «Убиты под 
Москвой», «Это мы, Господи!»; 
В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. 
Некрасов «В окопах Сталинграда»; 
Е.И. Носов «Красное вино 
победы», «Шопен, соната номер 
два»; С.С. Смирнов «Брестская 
крепость» и др. 

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 
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   Тема Великой Отечественной 
войны в прозе (обзор). Человек на 
войне. Историческая правда 
художественных произведений о 
Великой Отечественной войне. 
Своеобразие «лейтенантской» 
прозы. Героизм и мужество 
защитников Отечества. Традиции 
реалистической прозы о войне в 
русской литературе 

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. 
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 2.14 А.А. Фадеев. Роман «Молодая 

гвардия» 
2 А.А. Фадеев. Роман «Молодая 

гвардия». Страницы жизни и 
творчества А.А. Фадеева. История 
создания романа «Молодая 
гвардия». Жизненная правда и 
художественный вымысел. 
Система образов в романе 
«Молодая гвардия». Героизм и 
мужество молодогвардейцев 
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2.15 В.О. Богомолов. Роман «В 
августе сорок четвертого» 

1 В.О. Богомолов. Роман «В августе 
сорок четвертого». Мужество и 
героизм защитников Родины 

 

2.16 Поэзия о Великой 
Отечественной войне. 
Стихотворения (по одному 
стихотворению не менее чем 
двух поэтов по выбору) 

2 Поэзия о Великой Отечественной 
войне. Стихотворения (по одному 
стихотворению не менее чем двух 
поэтов по выбору). Например, 
Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, 
Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, 
Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, 
Б.А. Слуцкого и др. Страницы 
жизни и творчества поэтов. 
Проблема исторической памяти в 
лирических произведениях о 
Великой Отечественной войне 

2.17 Драматургия о Великой 
Отечественной войне. Пьесы 
(одно 

1 Драматургия о Великой 
Отечественной войне. Пьесы (одно 
произведение по выбору). 
Например, 
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 произведение по выбору)  В.С. Розов «Вечно живые» и др. 

Художественное своеобразие и 
сценическое воплощение 
драматических произведений 

 

2.18 Б.Л. Пастернак. 
Стихотворения (не менее трёх 
по выбору) 

3 Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Определение поэзии», 
«Во всём мне хочется дойти…», 
«Снег идёт», «Любить иных – 
тяжёлый крест...», «Быть 
знаменитым некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» 
и др. Основные этапы и жизни и 
творчества 
Б.Л. Пастернака. Тематика и 
проблематика лирики поэта. Тема 
поэта и поэзии. Любовная лирика 
Б.Л. Пастернака. Тема человека и 
природы. Философская глубина 
лирики Пастернака 

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. 
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    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 

2.19 А.И. Солженицын. 
Произведения «Один день 
Ивана Денисовича», 
«Архипелаг ГУЛАГ» 
(фрагменты книги по выбору) 

2 А.И. Солженицын. Произведения 
«Один день Ивана Денисовича», 
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты 
книги по выбору, например, глава 
«Поэзия под плитой, правда под 
камнем»). 

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. 
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   Основные этапы жизни и 

творчества А.И. Солженицына. 
Автобиографизм прозы писателя. 
Своеобразие раскрытия «лагерной» 
темы. Рассказ Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича», 
творческая судьба произведения. 
Человек и история страны в 
контексте трагической эпохи в 
книге писателя «Архипелаг 
ГУЛАГ» 

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 
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    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 

2.20 В.М. Шукшин. Рассказы (не 
менее двух по выбору) 

2 В.М. Шукшин. Рассказы (не менее 
двух по выбору). Например, 
«Срезал», «Обида», «Микроскоп», 
«Мастер», «Крепкий мужик», 
«Сапожки» и др. Страницы жизни 
и творчества В.М. Шукшина. 
Своеобразие прозы писателя. 
Нравственные искания 

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 
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   героев рассказов 

В.М. Шукшина. Своеобразие 
«чудаковатых» персонажей 

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 
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    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 

2.21 В.Г. Распутин. Рассказы и 
повести (не менее одного 
произведения по выбору) 

2 В.Г. Распутин. Рассказы 
и повести (не менее одного 
произведения по выбору). 
Например, «Живи и помни», 
«Прощание с Матёрой» 
и др. Страницы жизни 
и творчества В.Г. Распутина. 
Изображение 
патриархальной русской 
деревни. Тема памяти 
и преемственности 
поколений. 
Взаимосвязь нравственных 
и экологических проблем 
в произведениях 
В.Г. Распутина 

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 
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    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 
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2.22 Н.М. Рубцов. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору) 
2 Н.М. Рубцов. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 
«Звезда полей», «Тихая моя 
родина!..», «В горнице моей 
светло…», «Привет, Россия…», 
«Русский огонёк», «Я буду скакать 
по холмам задремавшей 
отчизны...» и др. Страницы жизни 
и творчества Н.М. Рубцова. Тема 
Родины в лирике поэта. 
Задушевность и музыкальность 
поэтического слова Рубцова 

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 
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. 
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    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 

2.23 И.А. Бродский. 
Стихотворения (не менее трёх 
по выбору) 

3 И.А. Бродский. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«На смерть Жукова», «Осенний 
крик ястреба», «Пилигримы», 
«Стансы» («Ни страны, ни 
погоста…»), «На столетие Анны 
Ахматовой», 
«Рождественский романс», «Я 
входил вместо дикого зверя в 
клетку…» и др. Основные этапы 
жизни и творчества И.А. 
Бродского. Основные темы 
лирических 

Эмоционально воспринимать и выразительно 
читать поэтическое 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 произведения с 
использованием справочной литературы и 
интернет-ресурсов. 
Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. 
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   произведений поэта. Тема памяти. 

Философские мотивы в лирике 
Бродского. Своеобразие 
поэтического мышления и языка 
поэта Бродского 

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. 
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 

Итого по разделу 60   
Раздел 3. Проза второй половины XX – начала XXI века 
3.1 Проза второй половины XX – 

начала XXI века. Рассказы, 
повести, романы (по одному 
произведению не менее 

3 Проза второй половины XX – 
начала XXI века. Рассказы, 
повести, романы (по одному 
произведению не менее чем двух 
прозаиков 

Эмоционально воспринимать и выразительно 
читать литературное произведение, выражать 
личностное отношение к нему. Конспектировать 
лекцию учителя 

 



114 
 

 
 чем двух прозаиков по 

выбору) 
 по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. 
Айтматов (повесть «Белый 
пароход»); В.П. Астафьев 
(повествование в рассказах «Царь-
рыба» (фрагменты); В.И. Белов 
(рассказы «На родине», 
«Бобришный угор»); Ф.А. 
Искандер (роман в рассказах 
«Сандро из Чегема» (фрагменты); 
Ю.П. Казаков (рассказы 
«Северный дневник», «Поморка»); 
З. Прилепин (рассказы из сборника 
«Собаки и другие люди»); А.Н. и 
Б.Н. Стругацкие (повесть 
«Понедельник начинается в 
субботу»); Ю.В. Трифонов 
(повесть «Обмен») и другие. 
Страницы жизни и творчества 
писателя. Проблематика 
произведений. Нравственные 
искания героев произведений 

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, 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, 
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   писателей второй половины ХХ – 

начала ХХI века. Разнообразие 
повествовательных форм в 
изображении жизни современного 
общества 

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 

Итого по разделу 3   
Раздел 4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века 
4.1 Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века. 
Стихотворения 

2 Поэзия второй половины XX – 
начала XXI века. Стихотворения 
(по одному 

Эмоционально воспринимать 
и выразительно читать поэтическое 
произведение (в том числе наизусть), 
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 (по одному 

произведению не менее чем 
двух поэтов по выбору) 

 произведению не менее чем 
двух поэтов по выбору). 
Например, 
Б.А. Ахмадулиной, 
А.А. Вознесенского, 
В.С. Высоцкого, 
Е.А. Евтушенко, 
Н.А. Заболоцкого, 
Ю.П. Кузнецова, 
А.С. Кушнера, 
Л.Н. Мартынова, 
Б.Ш. Окуджавы, 
Р.И. Рождественского, 
А.А. Тарковского, 
О.Г. Чухонцева и других. 
Страницы жизни 
и творчества поэта. Тематика 
и проблематика лирики 
поэта. Художественные 
приемы и особенности 
поэтического языка автора 

выражать личностное отношение к нему. 
Конспектировать лекцию учителя и статью 
учебника, составлять их планы и тезисы. 
Выявлять основное содержание и проблемы 
статьи учебника. Подбирать и обобщать 
материалы о поэте, 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. 
Определять идейно-эмоциональное 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. 
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    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. 

Итого по разделу 2   
Раздел 5. Драматургия второй половины XX – начала XXI века 
5.1 Драматургия второй 

половины ХХ – начала XXI 
века. Пьесы (произведение 
одного из драматургов по 
выбору) 

1 Драматургия второй половины XX 
– начала XXI века. Пьесы 
(произведение одного из 
драматургов по выбору). 
Например, А.Н. Арбузов 
«Иркутская история»; А.В. 
Вампилов «Старший сын» и 
других. Особенности драматургии 
второй половины ХХ – начала ХХI 
века. Основные темы и проблемы 

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. 
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    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. 
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    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 

Итого по разделу 1   
Раздел 6. Литература народов России 
6.1 Рассказы, повести, 

стихотворения (не менее 
одного произведения по 
выбору) 

2 Рассказы, повести, 
стихотворения (не менее 
одного произведения 
по выбору). 
Например, рассказ 
Ю. Рытхэу «Хранитель 
огня»; повесть 
Ю. Шесталова «Синий ветер 
каслания» и др.; 
стихотворения Г. Айги, 
Р. Гамзатова, М. Джалиля, 
М. Карима, Д. Кугультинова, 
К. Кулиева и др. 
Страницы жизни 
и творчества писателя. 

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. 
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   Художественное произведение в 

историко-культурном контексте. 
Страницы жизни и творчества 
поэта. Лирический герой в 
современном мире 

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. 
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    Самостоятельно планировать своё досуговое 

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

Итого по разделу 2   
Раздел 7. Зарубежная литература 
7.1 Зарубежная проза XX века 

(одно произведение по 
выбору) 

2 Зарубежная проза XX века 
(одно произведение 
по выбору). 
Например, произведения 
Р. Брэдбери «451 градус 
по Фаренгейту»; 
Э.М. Ремарка «Три 
товарища»; Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи»; 
Г. Уэллса «Машина 
времени»; Э. Хемингуэя 
«Старик и море» и другие. 
Страницы жизни 
и творчества писателя. 
Творческая история 
произведения. Проблематика 
и сюжет произведения. 
Специфика жанра 
и композиции. Система 
образов 

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, 
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7.2 Зарубежная поэзия XX века 

(не менее двух стихотворений 
одного из поэтов по выбору) 

1 Зарубежная поэзия XX века (не 
менее двух стихотворений одного 
из поэтов по выбору). Например, 
стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. 
Элиота и др. Общий обзор 
европейской поэзии XX века. 
Основные направления. Проблемы 
самопознания, нравственного 
выбора 

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 

7.3 Зарубежная драматургия XX 
века (одно произведение по 
выбору) 

1 Зарубежная драматургия XX века 
(одно произведение по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта 
«Мамаша Кураж и ее дети»; М. 
Метерлинка «Синяя птица»; О. 
Уайльда «Идеальный муж»; Т. 
Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. 
Шоу «Пигмалион» и других. 
Общий обзор зарубежной 
драматургии ХХ века. Своеобразие 
конфликта в пьесе. Парадоксы 
жизни 
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   и человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей 
традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем 

Итого по разделу 4   
Развитие речи 7   
Внеклассное чтение 2   
Итоговые контрольные работы 4   
Подготовка и защита проектов 4   
Резервное время 2   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ1 

102   

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

 Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно -программа по 
истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка. 
 Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации 
обязательной части ООП СОО 
 Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 
 Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 
потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 
нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 
страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 
 Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 
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определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX — начала XXI в.; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — будущее»; 
работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 
расширение   аксиологических   знаний   и   опыта   оценочной   деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 
определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 
развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, -136, в 10-11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 
 Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может варьироваться. 

Содержание обучения в 10 классе.  
История России. 1914—1945 гг. Введение. Россия в  начале XX в. 
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—1922). 
Россия в Первой мировой войне (1914—1918). 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм 
воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Введение 
государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 
исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, 
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интернационалисты    и    пораженцы.    Влияние    большевистской    пропаганды.  Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917—1922). 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 
причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль— март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 
Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 
Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 
 Гражданская война и ее последствия. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 
территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка 
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство 
царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 
армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России 
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и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 
Идеология и культура Советской России периода Гражданской 

войны. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 
Ликвидация  сословных  привилегий.  Законодательное  закрепление  равноправия  полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост 
социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914—1922 гг. 
Советский Союз в 1920—1930-е гг. 
СССР в годы нэпа (1921—1928). 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 
восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-
денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 
Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана .и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР 
звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 
образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в 
партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная. политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе -командного администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 
введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание 
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МТС. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 
политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. 
Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 
Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. 
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 
Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 
1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 
Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 
1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

 Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента 
мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 
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Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

 Наш край в 1920—1930-е гг. (1 ч) 
Великая Отечественная война (1941—1945) 
Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в 
контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 1942 г. Итоги Московской 
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 
 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) 
Сталинградская битва. Германское наступление весной — летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом 

Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 
Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом — осенью 1943 г. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 
подпольной борьбы для победы над врагом. 
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Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 
Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943—1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность 

в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 
ученые в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 
религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.) 
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 
советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменение политической карты мира. 
Наш край в 1941—1945 гг. 
Обобщение. 
Всеобщая история. 1914—1945 гг. 
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX — начале XXI в. 

Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории XX — начала XXI в. 
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Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические  течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее  
и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный 
союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале XX в. 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой  войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 
войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 
Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской 
империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу 
воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 
Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 

мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в 

Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-

политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 
Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 
авторитарных режимов в странах Европы в 1920—1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта 
во  Франции,  Испании.  Франкистский мятеж и  гражданская  война в Испании  (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в 
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отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 
Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной 

Азии. Революция 1925—1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Национально-освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный 
фронт в Чили. 
 Международные отношения в 1920—1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская 
конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана— Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по 
созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский 
кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская 
война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 
ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. 

Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 
сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая 
культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (4 ч). 
 Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические 
планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией 
Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 
 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; 
план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на 
Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 
 Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 
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 Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 
 Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной 
Армии в 1944—1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции 
руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 
Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, 
разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги 
Второй мировой войны. 

Обобщение. 
 Содержание обучения в 11 классе. 
 История России. 1945—2022 гг. 
Введение 
СССР в 1945—1991гг. 
СССР в 1945—1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, 
его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная 
реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение   трудового   законодательства   военного   времени   на   период  восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 
регионы: проблемы взаимоотношений. 
Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 
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Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 
Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной 
жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 
социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 
проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 
Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 
Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность   в   городе   и   в   деревне.   Рост   социальной   мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
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Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 
самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 
конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 
Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991). 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 
дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 
народных депутатов — высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 
Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 
КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение 
поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления 
Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. 
Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы 
снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и 
российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
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государственно-конфессиональных отношениях. 
Попытка  государственного  переворота  в   августе   1991   г.   Планы  ГКЧП  и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 
структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной арене. 
Наш край в 1945—1991 гг. 

            Обобщение. 
Российская Федерация в 1992—2022 гг. 
Становление новой России (1992—1999). 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 
(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 
России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 
центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости  
экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. 
Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 
державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 
сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 
Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
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Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 
негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 
Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 
Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные   проекты.   Сельское   хозяйство.   Россия   в   системе   мировой  рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 
приоритетных национальных проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 
преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 
реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 
политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 
образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые 
скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее 
реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 
международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 
внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 
США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в 
мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 
(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 
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Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 
сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба 
за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. 
Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 
операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный 
нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 
тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы.     Основные     достижения     российских     ученых     и     недостаточная 
востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992—2022 гг. 
Итоговое обобщение. 
Всеобщая история. 1945—2022 гг. 

           Введение. Мир во второй половине XX — начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 
информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых 
государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 
 Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух 
германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы 
и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права,   
выступления   против   войны   во  Вьетнаме).   Внешняя   политика  США во второй половине XX-начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 
Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 
социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо».  Установление V республики во  Франции.  Лейбористы и консерваторы в 
Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская -модель» социально-экономического развития. Падение диктатур 
в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 
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коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и 
Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 
страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 
постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 
восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX — начале XXI в.: проблемы и пути модернизации. 
Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе.  Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао 
Цзэдун  и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их последствия;  современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с 
разным  общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 
государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 
«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны    Ближнего    Востока    и    Северной    Африки.    Турция: политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—
1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 
Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор 

пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие 
арабских стран в конце XX — начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки 
утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 
Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 
 Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. 
Положение   стран   Латинской   Америки   в   середине   XX   в.:   проблемы  внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая 
индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х 
гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х 
— 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий 
кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения  неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
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Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД в Чехословакию.  Урегулирование 
германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 
внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. 
Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной 
арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX — начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине XX — начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, 
США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 
Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-
музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

 Современный мир. 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. 

Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 
Тематическое планирование, 10 класс  (базовый  уровень) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела / Основное 
содержание 

Количество 
часов 

ЭОР 

1 Раздел 1. История России. 1914—1945 гг.  45 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2  Введение  1 
3  Россия в годы Первой мировой войны и 

Великой российской революции (1914—
13 
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1922)  

4 Советский Союз в 1920—1930-е гг.  16   

5 Великая Отечественная война (1941—1945)  14  

6 Обобщение  1  

7 Раздел 2. Всеобщая история. 1914—1945 
гг.  

23  

8 Введение  1  

9 Мир накануне и в годы Первой мировой 
войны 

3  

10 Мир в 1918—1939 гг.  14  

11 Вторая мировая война  4  

12 Обобщение  1  

 Всего 68  

 
Тематическое планирование, 11 класс  (базовый  уровень) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела / Основное 
содержание 

Количество 
часов 

ЭОР 

1 Раздел 1. История России. 1914—1945 гг.  45 «Моя 
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2 Раздел 2. Всеобщая история. 1945—2022 гг.  23 школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

 Всего 68 

 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» учебным планом: на углубленном уровне в 10—11 
классах — по 4 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 
Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей истории, а также  обобщающего учебного курса истории России с 
древнейших времен до 1914 г. Представлено в таблице. 

класс История России Всеобщая 
история  

Обобщающее 
повторение по 
курсу «История 
России с 
древнейших 
времен до 1914 г» 

ЭОР 

10 102 34 - «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

11 78 24 34 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 
гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения конституционного 
развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
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самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 
духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 
нравственного    выбора    и    принимать    осознанные    решения,    ориентируясь 

на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной 
жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения 
истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и 
читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 
воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости 
для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 
миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и 
общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 
проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций 
роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 
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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). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У    обучающегося    будут    сформированы    следующие    базовые  логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 
явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и другие) — извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 
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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 и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения в части  регулятивных универсальных учебных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 
действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с 
учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 
поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 
конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале; 
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны обеспечивать: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX — начала XXI в., знание достижений страны и ее 
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народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 
успехов,   освоения   космоса;   понимание   причин   и   следствий   распада   СССР,  возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 
Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий  XX — 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 XX — начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 
России и всемирной истории XX — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 
заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 
итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX — начале  XXI в.;   определять   современников   исторических   событий   истории   
России  и человечества в целом в XX — 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 XX — 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 XX — начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 
полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 
зарубежных стран XX — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 
учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 
наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 
российской истории; 
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11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX — начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 
истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

21.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего общего образования является усвоение 
обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом 
необходимо учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории XX — начала 
XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов 
России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое 
понимание истории России XX — начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует 
предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с 
актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 
Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3)НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 
Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 
советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 
Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 
Холодная  война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и 
социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 
Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 
1)Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество. 
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в 

различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 
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3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 
Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 
 Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 
успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 
процессов истории России 1914—1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 
фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 

гг., их значение для истории России и человечества в целом; 
используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914—1945 гг. 
Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914—1945 гг. 
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть     имена    наиболее     выдающихся     деятелей    истории    России  1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали;   
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности для 
истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 
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Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 
России и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 
конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 
истории 1914—1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-
популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в 
России и других странах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме 
сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории 
России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 
использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории 
России и всемирной истории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 
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обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 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, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, 

процессов; 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1914—1945 гг. 
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 
периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг.; 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 
определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 
анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 
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автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 
соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 
сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914—
1945 гг., делать выводы; 
использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 
проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 
информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять 
авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 
исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 
1914—1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 
достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и 
зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в 
виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 
новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 
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процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 
отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 
узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 
России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 
сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических    картах    (схемах)    по    истории    России    и    зарубежных    

стран 1914—1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 
на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать 
выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией из 
аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации; 
на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 
сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 
представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 

гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 
Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 
наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения результата 
является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 
между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство 
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с культурой, традициями и обычаями народов России; 
знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 
понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 
российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 

событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 
процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 
зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 
 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 
истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 
 Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
3)НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 
4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 
Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 
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 Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 
1)Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество. 
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в 

различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 
3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг., 
делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 

1914—1945 гг. 
Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 
Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 
возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 
событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с  усвоением  обучающимися  знаний  важнейших  событий,  явлений,  
процессов истории России 1945—2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 
фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 

гг., их значение для истории России и человечества в целом; 
используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1945—2022 гг. 
Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1945—2022 гг. 
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Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 
исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 
конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 
истории 1945—2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-
популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в 
России и других странах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры;  

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме 
сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 
использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 
истории России и всемирной истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 
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Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую 
информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 
обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945—2022 гг.; определять современников исторических 
событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
определять   современников   исторических   событий,   явлений,   процессов истории России и человечества в целом 1945—2022 гг. 
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 
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периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг.; 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 
определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 
соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 
сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., 

делать выводы; 
использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 
проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 
информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять 
авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 
исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 
1945—2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 
достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
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 
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зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
используя    знания    по    истории,    оценивать    полноту    и    достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную . в различных источниках; формализовать историческую информацию в 
виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 
новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 
узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 
России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 
сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 
на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение 

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 
народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из 
аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации; 
на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 
представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 

гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 
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Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 
наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 
понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как  многонационального  государства,   важности  уважения  и  взаимопонимания  между 
всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 
знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 
понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 
российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 

событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 
процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 
зарубежных стран 1945 — 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 
аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 
 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 
истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 
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1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 
Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая 
и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 
Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

 Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 
1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 
2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. 
3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 
Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей 

страны и других стран в данный период; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 

1945—2022 гг. 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - 
программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
обществознанию. 
 Пояснительная записка. 
 Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС СОО, с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП 
СОО. 
 Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции интеграции молодёжи в современное общество и 
обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности 
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и 
общества. 
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Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и     направлениях    его     развития     в     современных    условиях,     об     
основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются: 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической 
культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 
развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 
освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных источников, 
преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных областях 
общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 
ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина 
Российской Федерации; особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 
изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп 
с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 
учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета 
с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном 
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обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей 
решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие 
решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 
вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное мышление и участие в социальных практиках. 
 Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 
изучении нового теоретического содержания; 
рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 
освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором 

профессии; 
расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их 

применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 
 В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество рекомендованных учебных часов на изучение 

обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 
Содержание обучения в 10 классе. 
Человек в обществе. 
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. 

Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности.  Роль массовой 
коммуникации  в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный 
прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в 
современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. 
Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 
деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие 
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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. Российская система образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 
информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской 
Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. Достижения современного российского искусства. 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 
Экономическая жизнь общества. 
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 
экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 
Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика по развитию 
конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы 
устойчивого развития общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие   в   экономике.   Цели   предприятия.   Факторы   производства.  
Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 
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Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые 
финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, 
последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и 
профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской 
Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 
экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 
Государственное регулирование внешней торговли. 

 Содержание обучения в 11 классе. 
Социальная сфера. 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского 

общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 
Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 
Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы 

их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной 

деятельности социолога, социального психолога. 
Политическая сфера. 
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. Политическая деятельность. 
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной 

институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 
(территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской 
Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы 
противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по 
противодействию экстремизму. 
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Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль 
в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их 
функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная    система.    Типы    избирательных    систем:    мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской 
Федерации. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской 

Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и 
юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные 
(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 
родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности 
работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с участием 
несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права 
и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и административная ответственность. 
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благоприятную окружающую среду. 
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 

наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 
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гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 
Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях. 
Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 
 

Тематическое планирование, 10 класс  (базовый  уровень) 
№ 
п/п 

Наименование раздела / темы Количество 
часов 

ЭОР 

1 Раздел 1. Человек в обществе 18 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Тема 1. Общество и общественные 
отношения 

3  

3 Тема 2. Информационное общество и 
массовые коммуникации 

2 

4 Тема 3. Развитие общества. Глобализация и 
ее противоречия 

3 

5 Тема 4. Становление личности в процессе 
социализации 

3 

6 Тема 5. Деятельность человека 2 
7 Тема 6 Познавательная деятельность 

человека. Научное познание 
3 

8 Тема 7.  Повторительно-обобщающий урок 
по разделу «Человек в обществе» 

2 

9 Раздел 2. Духовная культура 16 
10 Тема 1. Культура и ее формы 3 
11 Тема 2. Категории и принципы морали в 

жизни человека и развитии общества 
3 

12 Тема 3. Наука и образование 4 
13 Тема 4. Религия 2 
14 Тема 3. Искусство 2 
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15 Тема 4. Повторительно-обобщающий урок 
по разделу «Духовная культура» 

2  

16 Раздел 3. Экономическая жизнь общества 28  
17 Тема 1. Экономика — основа 

жизнедеятельности общества 
6  

18 Тема 2. Рыночные отношения в экономике 6  
19 Тема 3. Экономическая деятельность 2  
20 Тема 4. Экономика предприятия 4  
21 Тема 5. Финансовый рынок и финансовые 

институты 
3  

22 Тема 6.  Экономика и государство 3  
23 Тема 7. Мировая экономика 2  
24 Тема 8. Повторительно-обобщающий урок 

по разделу «Экономическая жизнь 
общества» 

2  

25 Тема 9. Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской 
деятельности 

6  

 всего 68  
 

Тематическое планирование, 10 класс  (углубленный уровень) 
№ 
п/п 

Наименование раздела / темы Количество 
часов 

ЭОР 

1 Раздел 1. Социальные науки и их 
особенности  

4 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Тема 1. Социальные науки в системе 
научного знания. Особенности социального 
познания 

4  

3 Раздел 2. Введение в философию  39  
4 Тема 1. Общество как система. Динамика и 4 
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многообразие процессов развития общества  
5 Тема 2. Общественный прогресс. Процессы 

глобализации  
4 

6 Тема 3. Сущность человека. Духовное и 
материальное в человеке  

2 

7 Тема 4. Сознание. Массовое сознание и его 
особенности  

3 

8 Тема 5. Деятельность как способ существова-
ния людей  

2 

9 Тема 6. Теория познания. Истина и её 
критерии  

4  

10 Тема 7. Научное знание и его характерные 
черты  

2  

11 Тема 8. Духовная жизнь человека и общества 6  
12 Тема 9. Направления духовной деятельности. 

Формы духовной культуры  
4  

13 Тема 10. Этика и этические нормы  4  
14 Тема 11. Представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности  
2  

15 Тема 12. Повторительно- обобщающие уроки 
по разделу «Введение в философию»  

2  

16 Раздел 2. Введение в социальную 
психологию  

26  

17 Тема 1. Социальная психология как наука  2  
18 Тема 2. Общество и личность в социальной 

психологии  
6  

19 Тема 3. Социальная психология групп  6  
20 Тема 4. Общение и социальное 

взаимодействие  
6  

21 Тема 5. Психологическое образование и 2  
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профессиональная деятельность социального 
психолога  

22 Тема 6. Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности  

2  

23 Тема 7. Повторительно- обобщающие уроки 
по разделу  
«Введение в социальную психологию»  

2  

24 Раздел 3. Введение в экономическую науку  62  
25 Тема 1. Экономика как наука и сфера дея-

тельности человека  
4  

26 Тема 2. Экономическая деятельность и её 
субъекты  

5  

27 Тема 3. Институт рынка  6  
28 Тема 4. Рынки и ресурсы  6  
29 Тема 5. Институт предпринимательства  4  
30 Тема 6. Фирмы в экономике  4  
31 Тема 7. Финансовые институты  8  
32 Тема 8. Государство в экономике  9  
33 Тема 9. Основные макроэкономические пока-

затели  
6  

34 Тема 10. Международная экономика  6  
35 Тема11.Представление результатов проектно- 

исследовательской деятельности  
2  

36 Тема 12. Повторительно-обобщающие уроки 
по разделу «Введение в экономическую 
науку»  

2  

37 Тема 13. Итоговое повторение  5  
 всего 136  

 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
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Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 
обществе нормы поведения, отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 
опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность   оценивать    ситуацию    и   принимать    осознанные   решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
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стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе 
сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
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изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 
определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 
вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; 
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 
осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 
уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением     требований     эргономики,     техники     безопасности,     гигиены, ресурсосбережения,    правовых    и    этических    норм,    норм    
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, понимать; 
значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в межличностных отношениях; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение; 
оценивать приобретенный опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У    обучающегося    будут    сформированы    следующие    умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 
предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уровень). 
Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния 
массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 
общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях 
социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях 
профессиональной деятельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной культуры, особенностях профессиональной 
деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 
предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного 
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бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной 
деятельности в экономической и финансовой сферах. 
 Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения 
Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций 
народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 
«Экономическая жизнь общества». 
 Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 
социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 
изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 
прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, 
массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический 
рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 
государственного регулирования экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие 

явления и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и 
уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 
структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и деятельности; 
общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической 
деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 
общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества;    возрастания    роли    науки    в    современном    обществе;    
инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального 
банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
 Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а 
также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 
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моделирования и сравнительно-исторический метод. 
 Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для 
анализа социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии 
духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 
включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 
стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 
вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты 
в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 
«Экономическая жизнь общества». 
 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре 
и экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
 Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного 
выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания значимости 
здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 
изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 
 Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об 
экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 
противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни 
общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 
социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке 
как результате биологической и социокультурной эволюции; 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 
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социального опыта. 
 Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе 
находить, анализировать и использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными 
финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 
финансовой безопасности. 
 Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, общественного и индивидуального сознания, 
потребностей и интересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том 
числе 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. 
 Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее 
эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 
людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; 
осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уровень). 
 Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 
Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики 
Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и 
законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах 
защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 
правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 
 Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 
семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического 
единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 
стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 
отношений в Российской Федерации». 
 Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 
социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, 
социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 
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мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая 
власть, политический институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 
политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 
правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, 
гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный институт; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие 

социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 
социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; 
виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники 
права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 
гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 
правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности 
работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 
административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды 
преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

 Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 
социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых 
актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни  общества;   права  и  морали;   государства  и  права;   действия  
правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 
Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) 
поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов государственной 
власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
 Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 
специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 
прогнозирование. 
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 Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 
отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 
государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 
разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 
стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 
источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 
компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 
 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных 
отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 
сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
 Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях 
успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли 
непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов 
«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 
 Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 
сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 
современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 
опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни 
личности и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы;    роли    Интернета    в    современной    политической    
коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 
защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 
конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной 
поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 
государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 
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конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом 
регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних 
граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 
уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 
социального опыта. 
 Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 
находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными 
финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 
 Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 
числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности     информации;     соотносить     различные     оценки     
социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 
типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, 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. 

 Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень). 
 Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно -программа по 
географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 
 Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на 
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 
 Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
образовательных программ. 
 Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение 
учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы 
основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 
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При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, 
навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего 
формирования у обучающихся функциональной грамотности — способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
 География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области 
естественных и общественных наук. 
 В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 
фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, 
явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить 
географические реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-
экономических, геоэкологических событий и процессов. 

 Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
воспитание чувства патриотизма,  взаимопонимания  с другими  народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентации личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 
современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, 
региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение формирования основ географической 
культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом 
географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития. 
 В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преемственность с программой по географии на уровне 
основного общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, -68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 10 классе. 
География как наука. 

 Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических 
науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники 
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географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований. 
 Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, географическое мышление, язык 
географии. Их значимость для представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 
 Географическая    среда.    Географическая    среда   как    геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным 

природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 
Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 
Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации». 

 Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового 
океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их 
достижении.  Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого  развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями 
климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

 Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том 
числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и 
другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества  пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 
использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение — его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана 
(энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы  их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации», «Определение 
ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

 Современная политическая карта. 

 Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель 
политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического 
государства. 
Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). 
Демографическая политика и её направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 
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Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации 
результатов анализа по выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 
населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-
экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. 
Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. 
Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 
пирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников географической информации». 

 Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы 
высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об 
урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа 
статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 
Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества жизни 
населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 
географической информации». 

Мировое хозяйство. 
 Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы 

развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 
территориальная  и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое  разделение труда. Отрасли международной специализации. 
Условия формирования международной специализации стран и роль географических факторов  в её формировании. Аграрные, индустриальные и 
постиндустриальные страны. Роль  и место России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран». 
 Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики.       Международная       экономическая       интеграция.       

Крупнейшие  международные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных 
социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 
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Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче 
нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие 
страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, 
изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового 
производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию 
«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 
крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, 
меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте 
цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и 
микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 
органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и   продукции   целлюлозно-бумажной   промышленности.   Влияние   
химической  и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 
Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие 
экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 
Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 
Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание карты 

«Основные экспортёры и импортёры продовольствия». 
Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные 

экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 
Содержание обучения географии в 11 классе. 
 Регионы и страны. 
Регионы мира. Зарубежная Европа. 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 
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Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая 
характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития  стран различных субрегионов  зарубежной Европы  с 
использованием  источников географической информации (по выбору учителя)». 

 Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая  
экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-  ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 
экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 
стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа 
данных об экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-
ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 
стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 
Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы  
региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 
 Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения 

населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный   капитал.   Отрасли   международной   специализации.   
Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 
географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. 
Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в новых экономических условиях». 
Глобальные проблемы человечества. 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 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 
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воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических 
изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 
ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового 
океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 
продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 
Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 
Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных источников географической 

информации и участия России в их решении». 
Планируемые результаты освоения географии. 
 Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за   свой   край,   свою   Родину,   свой   язык   и   культуру,   прошлое   и   настоящее многонационального народа России; 
ценностное  отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
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идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность    оценивать    ситуацию    и   принимать    осознанные   решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и экологической культуры; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 
5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование   языковой   и   читательской    культуры    как   средства  взаимодействия между людьми и познания мира для применения 
различных источников географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в географических науках 

индивидуально и в группе. 
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 

здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудового воспитания: 



 
 
 
 
 
 

187 
 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность  к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
8) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 

всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной географической задачи; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 
поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 
выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 
оценивать достоверность информации; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
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давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У     обучающегося     будут    сформированы     следующие    умения  самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
принимать ответственность; 
принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 
стремиться к достижению цели и успеху; 
уметь действовать, исходя из своих возможностей; 
понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с 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. 
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Тематическое планирование, 10 класс  (базовый  уровень) 

№ 
п/п 

Наименование раздела / темы Количество 
часов 

ЭОР 

1 Раздел 1. География как наука 2 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Раздел 2. Природопользование и геоэкология 6 
3 Раздел 3. Современная политическая  карта 3 
4 Раздел 4. Население мира 7 
5 Раздел 5. Мировое хозяйство 14 
6 Резерв 2 
 итого 34 
 

Тематическое планирование, 11 класс  (базовый  уровень) 
№ 
п/п 

Наименование раздела / темы Количество 
часов 

ЭОР 

1 Раздел 1. Регионы и страны 27 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Раздел 2. Глобальные проблемы 
человечества  

4 

3 Резерв 3 
 итого 34 
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 класса должны отражать: 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, 
в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 
использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую многополярную модель политического 
мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, стран, имеющих различное географическое 
положение, стран с различными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 
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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 другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 
демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 
информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, 
водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе 
по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 
воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников географической 
информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 
и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным изменением 
климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием 
науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной 
структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 
4) владение, географической терминологией и системой базовых географических      понятий:      применять      социально-экономические      понятия: 
политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, структура 
населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические 
беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 
индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная 
хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 
транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 



 
 
 
 
 
 

192 
 

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 другие) географическую информацию о населении мира и России, 
отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников; 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов  и 

явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, направления 
международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни   населения,   влияние   природно-ресурсного   капитала   на   
формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: 
оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 
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. 
 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 класса должны отражать: 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 
использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 
регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных  
регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических факторов международной хозяйственной 
специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных 
стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме 
правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 
географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 
и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными условиями и природно-
ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 
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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 в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении, размещении 
хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных 
отраслей; 
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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 цроблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый уровень). 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, представленных во ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение при 
реализации ООП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 
ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 
безопасности жизнедеятельности. 
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Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и 
непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 
основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 
опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 
достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 
взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего 

общего образования; 
подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 
В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно 

представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), 
обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 
модуль № 2 «Основы военной подготовки»; 
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 
модуль № 4 «Безопасность в быту»; 
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 
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модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования программа ОБЗР предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 
«предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 
применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 
разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 
обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 
(резкий рост военной напряженности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное 
ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов 
безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 
жизнедеятельности остается 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 ОБЗР определяется 
системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
ОБЗР 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 
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безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР 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 модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты 
Родины», является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению 
конституционного долга по защите Отечества и 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. 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основами военной подготовки и формирование у обучающихся 
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 
предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения 
здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению 
необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите 
Отечества; 

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 
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опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения 

программы определяется образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЗР и 
количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных 
особенностей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Модуль     №     1     «Безопасное     и     устойчивое     развитие     личности,     общества, государства»: 

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; 
роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности; 
роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы 
функционирования; 
территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и примеры их решения; 
права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
задачи гражданской обороны; 
права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 
Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического развития Российской Федерации и 

обеспечение ее военной безопасности; 
роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 
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движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение 
воинского приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 
основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 
виды маневра; 
походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 
оборона, ее задачи и принципы; 
наступление, задачи и способы; 
требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и тренировок; 
правила безопасного обращения с оружием; 
изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 
способы удержания оружия и правильность прицеливания; 
назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, 

пистолет Лебедева); 
перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 
история возникновения и развития робототехнических комплексов; 
виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 
конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 
история возникновения и развития радиосвязи; 
радиосвязь, назначение и основные требования; 
предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций; 
местность как элемент боевой обстановки; 
тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств 

местности; 
шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 
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порядок оборудования позиции отделения; 
назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 
понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в современном бою; 
поражающие факторы ядерных взрывов; 
отравляющие вещества, их назначение и классификация; 
внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 
зажигательное оружие и способы защиты от него; 
состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; 
виды боевых ранений и опасность их получения; 
алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 
условные зоны оказания первой помощи; 
характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 
объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 
порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 
особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 
особенности прохождения службы по контракту; 
организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской   Федерации,   Министерства   внутренних   дел   Российской   

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 
Модуль № 3 «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», «чрезвычайная ситуация»; 
общие принципы (правила) безопасного поведения; 
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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 опасной и чрезвычайной ситуациях; 
риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Модуль № 4 «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 другое), 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, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и 
других); коммуникация с соседями; 
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меры по предупреждению преступлений; 
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; действия 
в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «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 темное 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 опасных или чрезвычайных 
ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной и 
чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной, 
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чрезвычайной ситуации. 
Модуль № 6 «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; криминогенные 

ситуации; случаи, когда потерялся человек); 
порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 
эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; 
правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 
криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок действия при попадании в опасную ситуацию; 
порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; 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 (медицинские 
и образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные 
учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций; 
меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 
отдых на природе, источники опасности в природной среде; 
основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах; 
общие правила безопасности в походе; 
особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 
особенности обеспечения безопасности в водном походе; 
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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 условия; 
сооружение убежища, получение воды и питания; 
способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь при перегревании, переохлаждении и 

отморожении; 
природные чрезвычайные ситуации; 
общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (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; 
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов, 

оползни, камнепады; 
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 
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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 № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
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 распространенные 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 другие); 
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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 по оказанию 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 № 9 «Безопасность в социуме»: 
определение понятия «общение»; 
навыки конструктивного 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; 
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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, способы саморегуляции; 
способы разрешения конфликтных ситуаций; 
основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта; 
ведение переговоров при разрешении конфликта; 
опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 
способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 
способы психологического воздействия; 
психологическое влияние в малой группе; 
положительные и отрицательные стороны конформизма; 
эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации; 
убеждающая коммуникация; 
манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 
психологическое влияние на большие группы; 
способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 
деструктивные и псевдопсихологические технологии; 
противодействие вовлечению молодежи в противозаконную 

и антиобщественную деятельность. 
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Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 
понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 
влияние цифровой среды на жизнь человека; 
приватность, персональные данные; 
«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; 
опасности и риски цифровой среды, их источники; 
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 опасности в цифровой среде и их причины; 
опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 
неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и карьеры; 
травля в Интернете, 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; 



 
 
 
 
 
 

210 
 

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; 
понятие прав человека в цифровой среде, их защита; 
ответственность за действия в Интернете; 
запрещенный контент; 
защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11 «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 террористических актов; 
уровни террористической угрозы; 
правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении контртеррористической операции; 
правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 
основы государственной системы противодействия экстремизму 

и терроризму, ее цели, задачи, принципы; 
права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму и терроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА 
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УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 
подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 
осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 
Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 
Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 
1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения в 

течение всей жизни; 
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 
сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 
готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

комплексной безопасности личности, общества и государства; 
2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев 
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Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные 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 
Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 
его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
сформированность ценности безопасного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 

ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 
чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтерства и 
добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, 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, 
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безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 
6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 
знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 

безопасности; 
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 
расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЗР 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: 



 
 
 
 
 
 

214 
 

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 учетом 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 приобретенные 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; 
осуществлять различные виды 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 вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом 

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 приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях; 
использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить 

приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь. 
Работа с информацией: 
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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 учетом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 
форму их представления;  

оценивать достоверность, легитимность информации, ее 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 
коммуникацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного 
общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 
аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 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 свое решение; 
оценивать приобретенный опыт; 
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счет привлечения научно-практических 

знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль, принятие себя и других 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 
деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 
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использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 
ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 
план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, 
обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться 
о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 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 ОБЗР, должны обеспечивать: 
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопасность и защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и общественной 
безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 
обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам 
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гражданской обороны; 
3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской 

Федерации в обеспечении защиты государства; формирование представления о военной службе; 
4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым 
оружием;  сформированность  представлений  о  боевых  свойствах  и  поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от 
него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений 
научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том числе и 
образовательных организаций осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 
правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил безопасного 
поведения и способов их применения в собственном поведении; 

8) 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 ситуаций; знание порядка действий в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) 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; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; знания порядка действий при чрезвычайных 
ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 
разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе 
пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной 



 
 
 
 
 
 

218 
 

безопасности; 
12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях, 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 и военного характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 
знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного 
характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

13) 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 криминогенного характера, опасности 
вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

14) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии в 
том числе экстремизма, терроризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в 
деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знания порядка действий при объявлении 
разного уровня террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 
характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических национальных приоритетов, объяснять значение их 

реализации в обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 
характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности; 
объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 
характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой 
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 
объяснять права и обязанности граждан        Российской Федерации 

в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и радиационной опасности; 
анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение обороны государства для мирного социально-

экономического развития страны; 
характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 
Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 
знать строевые приемы в движении без оружия; 
выполнять строевые приемы в движении без оружия; 
иметь представление об основах общевойскового боя; 
иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 
иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 
понимать способы действий военнослужащего в бою; 
знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 
приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их возможных последствий; 
применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; 
знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 
определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; 
иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 
иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов; 
иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 
иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 
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иметь представление об истории возникновения и развития связи; 
иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 
иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках современных переносных радиостанций; 
иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 
иметь представление о шанцевом инструменте; 
иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 
иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 
знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 
понимать особенности оказания первой помощи в бою; 
знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 
знать приемы самопомощи в бою; 
иметь представление о военно-учетных специальностях; 
знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 
иметь представления о военно-учебных заведениях; 
иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего образования. 
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», 

объяснять их взаимосвязь; 
приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в        повседневной        жизни (индивидуальный, групповой и        

общественно-государственный уровни); 
знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры;  
объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 
понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; 
иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 
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раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; 
приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать 
зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека;знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе 
в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 
иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 
уметь оценивать риски получения бытовых травм; 
понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 
знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения правил на безопасность в быту; 
иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического оборудования; 
иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 
иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 
знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для 

выгула собак и другие); 
понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить примеры; 
понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные риски; 
знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 
иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения; 
характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 
понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 
понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, приводить примеры; 
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знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, водителя; 
иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 
знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера; 
иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем;  
знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 
знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на безопасность; 
иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 
перечислять и классифицировать основные источники опасности 

в общественных местах; 
знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на безопасность; 
иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 
знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые позволяют минимизировать риск получения 

травмы в случае попадания в толпу, давку; 
оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; 
иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 
иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 
оценивать риски потеряться в общественном месте; 
знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 
знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 
понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного типа; 
знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных конструкций; 
иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в общественном месте. 
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Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 
выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 
знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоемах, в горах; 
иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ориентирования, сравнивать их особенности, выделять 

преимущества и недостатки;  
знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; 
знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 
иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 
иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения 

при встрече с дикими животными; 
иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки транспортировки пострадавших; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 
выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, климатических особенностей, традиций ведения 

хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 
раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возможности избежать ее; при необходимости действовать) 

для природных чрезвычайных ситуаций; 
указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 
понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 
иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами; 
иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами; 
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оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами, для своего региона, 
приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 
иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами;оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами, для 
своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 
знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами; 
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, 

приводить примеры риск-ориентированного поведения; 
характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на риски их возникновения; 
характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической безопасности; 
иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между 

ними; 
понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, психологических факторов на здоровье; 
понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из собственного опыта; 
характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и передачи инфекционных заболеваний; 
иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 
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понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 
понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; 
объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 
иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера (на примере эпидемии); 
приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода 

к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и 
защиты Родины. 

10–11 классы 
характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), 

оценивать основные факторы риска их возникновения и степень опасности; 
характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и другие); 
иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 
понимать значение образа жизни в профилактике и защите 

от неинфекционных заболеваний; 
раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики 

неинфекционных заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 
объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; 
знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 
характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье 

и психологическое благополучие; 
иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и психологического благополучия; 
характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую работоспособность, благополучие человека; 
характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий для развития; 
объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 
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иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 
характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 
знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 
объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; 
знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой помощи; 
иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 
иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни 
человека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе;иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 
характеризовать взаимодействие в группе; 
понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в группе, приводить примеры; 
объяснять смысл понятия «конфликт»; 
знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 
характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 
иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 
знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 
иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 
раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 
характеризовать способы психологического воздействия; 
характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 
объяснять смысл понятия «манипуляция»; 
называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; 
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иметь представления о способах противодействия манипуляции; 
раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; 
иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах противодействия. 
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 
характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 
объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», 

«персональные данные»; 
анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, 

вовлечение в деструктивные сообщества, запрещенный контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 
иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой среды; 
объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное обеспечение»; 
характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых является вредоносное программное обеспечение; 
иметь навыки безопасного использования устройств и программ;  
перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 
характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением 

сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; 
иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный пузырь», «фейк»; 
иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, ее соответствия правовым и морально-этическим нормам; 
раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в информационном пространстве. 
Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и государства; 
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 
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характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать навыки безопасных действий при их 
обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявлении; 
иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае 

террористического акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 
контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия экстремизму и терроризму; 
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в области противодействия экстремизму и 

терроризму. 
Образовательная организация вправе самостоятельно определять  последовательность освоения обучающимися модулей 
ОБЗР. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 
часов 
 

Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся  

 
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства 

1.1 Взаимодействие 1 Российская Федерация Объясняют роль Российской 
Федерации в обеспечении 
устойчивости международного 
положения и опасности, 

 личности, общества  в современном мире. 
 и государства  Правовая основа обеспечения 
 в обеспечении  национальной безопасности. 
 национальной  Принципы обеспечения 
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 безопасности  национальной безопасности. 
Реализация национальных 
приоритетов как условие 
обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого 
развития Российской 
Федерации. 
Взаимодействие личности, 
государства и общества в 
реализации национальных 
приоритетов.  

связанные с ним. Раскрывают 
смысл понятий «национальная 
безопасность», «национальные 
интересы», «угроза 
национальной безопасности», 
«обеспечение национальной 
безопасности», «устойчивое 
развитие», «внутренние 
опасности». Объясняют, что 
такое духовно-нравственные 
ценности, культурные 
ценности, их значимость для 
обеспечения безопасности 
страны и ее граждан. 
Раскрывают правовые основы 
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1.2 Государственная 
и общественная 
безопасность 

1 Роль правоохранительных 

органов и специальных служб 

в обеспечении национальной 

безопасности. 
Роль личности, общества 

и государства 

в предупреждении 

противоправной деятельности 

Характеризуют роль Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Службы внешней 

разведки Российской Федерации 

и Росгвардии России в обеспечении 

национальной безопасности. 
Объясняют роль общественных институтов 

(школ, общественных и волонтерских 

организаций) в предупреждении 

противоправной деятельности 

1.3 Роль личности, 
общества 

и государства 

в предупреждении 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), структура, 
режимы функционирования. 
Территориальный 

и функциональный принцип 

организации РСЧС. 
Ее задачи и примеры их 

решения. 
Права и обязанности граждан 

Характеризуют правовую основу защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Раскрывают назначение, основные задачи 
и структуру единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Объясняют права и обязанности граждан 
Российской Федерации в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций мирного 
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   в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 
Задачи гражданской обороны. 
Права и обязанности граждан 

Российской Федерации 

в области гражданской обороны 

и военного времени. 
Объясняют права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 
Актуализируют действия при сигнале 

«Внимание всем!» 

1.4 Оборона страны 
как обязательное 
условие 

благополучного 
развития страны 

1 Россия в современном мире. 
Оборона страны как 
обязательное условие мирного 
социально-экономического 
развития Российской 
Федерации и обеспечение ее 
военной безопасности. Роль 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации в обеспечении 
национальной безопасности 

Анализируют угрозы военной безопасности 
Российской Федерации, обосновывают 
значение обороны государства для мирного 
социально-экономического развития страны. 
Характеризуют роль Вооруженных Сил 
Российской Федерации в обеспечении 
национальной безопасности. Приводят 
примеры 

Итого по модулю 4   

Модуль № 2 «Основы военной подготовки» 
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2.1 Строевые приемы 
и движение без 
оружия (строевая 
подготовка) 

1 Движение строевым шагом. 
Движение бегом, походным 

шагом. 
Движение с изменением 

скорости движения. 
Повороты в движении. 
Выполнение воинского 

Вырабатывают алгоритм выполнения 
строевых приемов в движении без оружия. 
Перечисляют строевые приемы в движении 
без оружия. Выполняют строевые приемы 
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   приветствия на месте 
и в движении 

 

2.2 Основные виды 
тактических 
действий войск 
(тактическая 
подготовка) 

1 Основы общевойскового боя. 
Основные понятия 

общевойскового боя (бой, удар, 
огонь, маневр). Виды маневра. 
Походный, предбоевой 

и боевой порядок действия 

подразделений. 
Оборона, ее задачи и принципы. 
Наступление: задачи и способы 

Формируют представления об основах 
общевойскового боя. 
Классифицируют основные понятия 
общевойскового боя и видах маневра в бою. 
Рассказывают о видах боевых действий, 
обороне и наступлении. 
Анализируют походный, предбоевой и 
боевой порядок подразделений. 
Вырабатывают алгоритм действий 
военнослужащего в бою 

2.3 Требования 

безопасности 

при обращении 

с оружием 

и боеприпасами 

(огневая 

подготовка) 

1 Требования Курса стрельб по 
организации, порядку и мерам 
безопасности во время стрельб и 
тренировок. Правила 
безопасного обращения с 
оружием. Изучение условий 
выполнения упражнения 
начальных стрельб из 
стрелкового оружия. Способы 
удержания оружия и 
правильность прицеливания 

Оценивают риски нарушения правил и мер 

безопасности. 
Приводят примеры нарушений правил и мер 

безопасности и их возможных последствий. 
Перечисляют меры безопасности 

при проведении занятий по боевой 

подготовке и обращении с оружием. 
Рассказывают о способах удержания 

оружия, правилах прицеливания 

и производства меткого выстрела 
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2.4 Виды, назначение 
и тактико-
технические 

1 Назначение и тактико-
технические характеристики 
современных видов 

Классифицируют виды современного 

стрелкового оружия. 
Проводят сравнение АК-74 и АК-12, 
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 характеристики 
современного 
стрелкового оружия 
(огневая подготовка) 

 стрелкового оружия (АК-12, 
ПЯ, ПЛ). 
Перспективы и тенденции 
развития современного 
стрелкового оружия 

выделяя характерные конструктивные 
особенности образцов стрелкового оружия. 
Актуализируют информацию о современных 
видах короткоствольного стрелкового оружия. 
Рассказывают о перспективах развития 
стрелкового оружия 

2.5 Беспилотные 
летательные 
аппараты (БПЛА) – 
эффективное 
средство в условиях 
военных действий. 
Морские 
беспилотные 
аппараты (основы 
технической 
подготовки и связи) 

1 История возникновения 

и развития радиотехнических 

комплексов. 
Виды, предназначение, 
тактико-технические 

характеристики и общее 

устройство БПЛА. 
Конструктивные особенности 

БПЛА квадрокоптерного типа 

Актуализируют информацию об истории 
возникновения и развития беспилотных 
авиационных систем. 
Формируют представления о способах 
боевого применения БПЛА, АНПА, БЭК. 
Объясняют способы ведения разведки 
местности с помощью БПЛА. Рассказывают о 
конструктивных 

особенностях БПЛА квадрокоптерного типа. 
Решают ситуационные задачи 



 
 
 
 
 
 

237 
 

2.6 Предназначение, 
общее устройство и 
тактико-технические 
характеристики 
переносных 
радиостанций 
(основы технической 
подготовки и связи) 

1 История возникновения и 
развития радиосвязи. 
Радиосвязь, назначение и 
основные требования. 
Предназначение, общее 
устройство и тактико-
технические характеристики 
переносных радиостанций 

Актуализируют информацию об истории 
возникновения и развития радиосвязи. 
Рассказывают о назначении радиосвязи и 
требованиях, предъявляемых к ним. 
Формируют представления о видах, 
предназначении, тактико-технических 
характеристиках современных переносных 
радиостанций. Решают ситуационные 
задачи 
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2.7 Свойства местности 
и их применение в 
военном деле 
(военная 
топография) 

1 Местность как элемент боевой 
обстановки. Тактические 
свойства местности, основные 
ее разновидности и влияние на 
боевые действия войск. 
Сезонные изменения 
тактических свойств местности 

Формируют представление о местности как 
элементе боевой обстановки. 
Объясняют тактические свойства местности 
и его влияние на боевые действия войск. 
Рассказывают о характере сезонных 
изменений тактических свойств местности и 
их влиянии на действия войск 

2.8 Фортификационное 

оборудование 

позиции отделения. 
Виды укрытий 

и убежищ 

(инженерная 

подготовка) 

1 Шанцевый инструмент, его 
назначение, применение и 
сбережение. Порядок 
оборудования позиции 
отделения. Назначение, 
размеры и 
последовательность 
оборудования окопа для 
стрелка 

Формируют представление о шанцевом 

инструменте, порядке его сбережения 

и эксплуатации. 
Актуализируют информацию о порядке 

и сроках инженерного оборудования 

позиции отделения и окопа 

для стрелка. 
Вырабатывают алгоритм оборудования 

окопа для стрельбы из положения лежа. 
Решают ситуационные задачи 
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2.9 Оружие массового 

поражения 

(радиационная, 
химическая, 
биологическая 

защита) 

1 Понятие оружия массового 

поражения. 
История его развития, примеры 

применения. 
Его роль в современном бою. 
Поражающие факторы ядерных 

взрывов. 
Отравляющие вещества, их 

Актуализируют информацию об оружии 

массового поражения. 
Классифицируют виды ядерных взрывов. 
Рассказывают о поражающих факторах 

ядерного взрыва, признаках применения 

отравляющих веществ и биологического 

оружия. 
Вырабатывают алгоритм действий 
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   назначение и классификация. 
Внешние признаки применения 
бактериологического 
(биологического) оружия. 
Зажигательное оружие и 
способы защиты от него 

при применении противником оружия 
массового поражения 

2.10 Первая помощь 
на поле боя 
(военно-
медицинская 
подготовка. 
Тактическая 
медицина) 

2 Состав и назначение штатных 

и подручных средств первой 

помощи. 
Виды боевых ранений 

и опасность их получения. 
Алгоритм оказания первой 

помощи при различных 

состояниях 

Формируют представление о видах ранений, 
получаемых на поле боя. 
Актуализируют информацию о порядке 

оказания первой помощи. 
Объясняют особенности оказания первой 

помощи в особых условиях. 
Объясняют состав и назначение средств 

оказания первой помощи. 
Решают ситуационные задачи 
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Условные зоны оказания 
первой помощи. 
Характеристика особенностей 
«красной», «желтой» и 
«зеленой» зон. Объем 
мероприятий первой помощи в 
каждой зоне. Порядок 
выполнения мероприятий 
первой помощи в зонах 

Формируют представление об условных 
зонах оказания первой помощи. Объясняют 
характерные особенности «красной», 
«желтой» и «зеленой» зон. Вырабатывают 
алгоритм действий в различных зонах 
оказания первой помощи. Решают 
ситуационные задачи 
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2.11 Особенности 
прохождения 
военной службы по 
призыву и по 
контракту. Военно-
учебные заведения и 
военно-учебные 
центры (тактическая 
подготовка) 

1 Особенности прохождения 
службы по призыву, освоение 
военно-учетных 
специальностей. Особенности 
прохождения службы по 
контракту. Организация 
подготовки офицерских кадров 
для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации, Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствии. 
Военно-учебные заведение и 
военно-учебные центры 

Характеризуют воинские должности. 
Анализируют порядок освоения воинских 
должностей. 
Объясняют особенности прохождения 
военной службы по призыву и по контракту. 
Актуализируют знания о военно-учебных 
заведениях (высшего и средне-
профессионального профиля). Рассказывают 
о системе военно-учебных центров при 
учебных заведениях высшего образования. 
Характеризуют порядок подготовки 
офицерских кадров 
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Итого по модулю 12   
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Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

3.1 Современные 
представления 
о культуре 
безопасности 

1 Понятие «культура 
безопасности», его значение в 
жизни человека, общества, 
государства. Соотношение 
понятий «опасность», 
«безопасность», «риск» 
(угроза). Соотношение понятий 
«опасная ситуация», 
«чрезвычайная ситуация». 
Общие принципы (правила) 
безопасного поведения. 
Индивидуальный, групповой, 
общественно-государственный 
уровни решения задачи 
обеспечения безопасности 

Объясняют смысл понятий «опасность», 
«безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», 
«чрезвычайная ситуация». Объясняют их 

взаимосвязь. 
Анализируют актуальные проблемы 

безопасности жизнедеятельности. 
Приводят примеры решения задач 

по обеспечению безопасности 

в повседневной жизни (индивидуальный, 
групповой и общественно-государственный 

уровни). 
Рассказывают об общих принципах 

безопасного поведения, приводят примеры 
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3.2 Влияние поведения 
на безопасность. 
Риск-
ориентированный 
подход 

к обеспечению 
безопасности на 
уровне личности, 

1 Понятия «виктимность», 
«виктимное поведение», 
«безопасное поведение». 
Влияние действий и поступков 
человека на его безопасность и 
благополучие. Действия, 
позволяющие предвидеть 
опасность. 

Объясняют смысл понятий «виктимное 
поведение», «безопасное поведение». 
Анализируют влияние поведения человека 
на его безопасность. Приводят примеры. 
Вырабатывают навыки оценки своих 
действий с точки зрения их влияния на 
безопасность. Раскрывают суть риск-
ориентированного 
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 общества, 
государства 

 Действия, позволяющие 
избежать опасности. Действия в 
опасной и чрезвычайной 
ситуации. Риск-
ориентированное мышление 
как основа обеспечения 
безопасности. Риск-
ориентированный подход к 
обеспечению безопасности 
личности, общества, 
государства 

подхода к обеспечению безопасности. 
Приводят примеры реализации риск-
ориентированного подхода на уровне 
личности, общества, государства 

Итого по модулю 2   

Модуль № 4 «Безопасность в быту» 
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4.1 Источники 
опасности в быту. 
Профилактика и 
первая помощь 
при отравлениях 

2 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 

Раскрывают источники и классифицируют 
бытовые опасности. 
Обосновывают зависимость риска (угрозы) 
их возникновения от поведения человека. 
Объясняют права и обязанности потребителя, 
правила совершения покупок, в том числе в 
Интернете. Оценивают их роль в совершении 
безопасных покупок. Оценивают риски 
возникновения бытовых отравлений, 
вырабатывают навыки их профилактики. 
Актуализируют навыки первой помощи при 
бытовых отравлениях 
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4.2 Безопасность в быту. 
Предупреждение 
травм и первая 
помощь при них. 
Пожарная 
безопасность в быту 

2 Предупреждение бытовых 
травм. 
Правила безопасного поведения 
в ситуациях, связанных с 
опасностью получить травму 
(спортивные занятия, 
использование различных 
инструментов, стремянок, 
лестниц и другое). 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 

Оценивают риски получения бытовых травм. 
Анализируют взаимосвязь поведения и 
риска получить травму. Актуализируют 
правила пожарной безопасности и 
электробезопасности, оценивают влияние 
соблюдения правил на безопасность в быту. 
Вырабатывают навыки безопасного 
поведения в быту при использовании 
газового и электрического оборудования. 
Актуализируют навыки поведения при 
угрозе и возникновении пожара. 
Актуализируют навыки первой помощи при 
бытовых травмах, ожогах, порядок 
проведения сердечно-легочной реанимации 
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4.3 Безопасное 
поведение в местах 
общего пользования 

2 Правила безопасного 
поведения в местах общего 
пользования (подъезд, лифт, 

Раскрывают правила безопасного 
поведения в местах общего пользования 
(подъезд, лифт, придомовая территория, 
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   придомовая территория, 
детская площадка, площадка 
для выгула собак и др.). 
Коммуникация с соседями. 
Меры по предупреждению 
преступлений 

детская площадка, площадка для выгула 
собак и др.) 

Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения. 
Правила безопасного поведения 
в ситуации коммунальной 
аварии. Порядок вызова 
аварийных служб и 
взаимодействия с ними. 
Действия в экстренных случаях 

Оценивают влияние конструктивной 
коммуникации с соседями на уровень 
безопасности, приводят примеры. 
Оценивают риски противоправных 
действий, вырабатывают навыки, 
снижающие криминальные риски. 
Рассказывают о правилах поведения при 
возникновении коммунальной аварии. 
Вырабатывают навыки взаимодействия с 
коммунальными службами 

Итого по модулю 6   

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте» 



 
 
 
 
 
 

251 
 

5.1 Безопасность 

дорожного 

движения 

2 История появления правил 

дорожного движения 

и причины их изменчивости. 
Риск-ориентированный подход 

к обеспечению безопасности 

на транспорте. 
Безопасность пешехода 

в разных условиях (движение 

Актуализируют правила дорожного 

движения. 
Анализируют изменение правил дорожного 

движения в зависимости от изменения 

уровня рисков (риск-ориентированный 

подход). 
Оценивают риски для пешехода при разных 

условиях, вырабатывают навыки 
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   по обочине; движение в темное 

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 

безопасного поведения. 
Рассказывают о влиянии действий водителя 

и пассажира на безопасность дорожного 

движения. Приводят примеры. 
Объясняют права, обязанности, 
ответственность пешехода, пассажира, 
водителя. 
Рассказывают, какие знания и навыки 

необходимы водителю 
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5.2 Порядок действий 
при дорожно-
транспортных 
происшествиях 

1 Порядок действий 

при дорожно-транспортных 

происшествиях разного 

характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним 

или несколькими 

пострадавшими; 
при опасности возгорания; 
с большим количеством 

участников) 

Анализируют правила безопасного 

поведения при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера. 
Вырабатывают навыки оценки рисков 

и планирования своих действий на основе 

этой оценки. 
Актуализируют навыки первой помощи, 
навыки пользования огнетушителем 
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5.3 Безопасное 

поведение 

на разных видах 

транспорта 

2 Основные источники 
опасности в метро. Правила 
безопасного поведения. 
Порядок действий при 
возникновении опасной или 
чрезвычайной ситуации. 
Основные источники 
опасности 

на железнодорожном 
транспорте. Правила 
безопасного поведения. 
Порядок действий при 
возникновении опасной или 
чрезвычайной ситуации. 
Основные источники 
опасности на водном 
транспорте. Правила 
безопасного поведения. 
Порядок действий при 
возникновении опасной или 
чрезвычайной ситуации. 
Основные источники 
опасности на авиационном 
транспорте. Правила 
безопасного поведения  

  

Раскрывают источники опасности 

на различных видах транспорта. Приводят 

примеры. 
Объясняют правила безопасного поведения 

на транспорте. 
Приводят примеры влияния поведения 

на безопасность. 
Рассказывают о порядке действий 

при возникновении опасной 

или чрезвычайной ситуации на различных 

видах транспорта 
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   при возникновении опасной 
или чрезвычайной ситуации 

 

Итого по модулю 5   

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах» 
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6.1 Безопасность в 
общественных 
местах. Опасности 
социально-
психологического 
характера 

1 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. 

Перечисляют и классифицируют основные 
источники опасности в общественных 
местах. 
Раскрывают общие правила безопасного 
поведения в общественных местах, 
характеризуют их влияние на безопасность. 
Вырабатывают навыки оценки рисков 
возникновения толпы, давки. Рассказывают 
о действиях, которые минимизируют риски 
попадания в толпу, давку, и о действиях, 
которые позволяют минимизировать риск 
получения травмы в случае попадания в 
толпу, давку 
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   Правила безопасного 
поведения при попадании в 
агрессивную и паническую 
толпу 

 

6.2 Безопасность 

в общественных 

местах. Опасности 

криминального 

характера 

2 Правила безопасного 

поведения при проявлении 

агрессии. 
Криминальные ситуации 

в общественных местах. 
Правила безопасного 

поведения. 
Порядок действий 

при попадании в опасную 

ситуацию. 
Порядок действий в случаях, 
когда потерялся человек 

(ребенок; взрослый; пожилой 

человек; человек 

с ментальными 

расстройствами). 
Порядок действий в ситуации, 
если вы обнаружили 

потерявшегося человека 

Оценивают риски возникновения ситуаций 

криминального характера в общественных 

местах. 
Вырабатывают навыки безопасного 

поведения при проявлении агрессии. 
Вырабатывают навыки безопасного 

поведения для снижения рисков 

криминального характера. 
Оценивают риски потеряться 

в общественном месте. 
Объясняют порядок действий в случаях, 
когда потерялся человек 
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6.3 Безопасность 

в общественных 

местах. 

2 Порядок действий при угрозе 

возникновения пожара 

в различных общественных 

Актуализируют правила пожарной 
безопасности в общественных местах. 
Выделяют особенности поведения 
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 Действия 

при пожаре, 
обрушении 

конструкций, угрозе 

или совершении 

террористического 

акта 

 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 

при угрозе пожара и пожаре в общественных 
местах разного типа. 
Актуализируют правила поведения при 
угрозе обрушения или обрушении зданий или 
отдельных конструкций. Раскрывают правила 
поведения при угрозе совершения или 
совершении террористического акта в 
общественном месте 

Итого по модулю                                                     5  

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде» 
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7.1 Безопасность 
в природной среде 

1 Отдых на природе. 
Источники опасности 

в природной среде. 
Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, 
на водоемах. 
Общие правила безопасности 

в походе. 
Особенности обеспечения 

безопасности в лыжном 

походе. 

Выделяют и классифицируют источники 

опасности в природной среде. 
Раскрывают особенности безопасного 

поведения при нахождении в природной 

среде, в том числе в лесу, на водоемах, 
в горах. 
Рассказывают о способах ориентирования 

на местности. 
Анализируют разные способы ориентирования, 
сравнивают их особенности, выделяют 

преимущества и недостатки 
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   Особенности обеспечения 
безопасности в водном походе. 
Особенности обеспечения 
безопасности в горном походе. 
Ориентирование на местности. 
Карты, традиционные и 
современные средства 
навигации (компас, GPS) 
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7.2 Выживание в 
автономных 
условиях 

1 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 

Вырабатывают навыки безопасного 
поведения, минимизирующего риски 
потеряться в природной среде. Рассказывают 
о порядке действий, если человек потерялся 
в природной среде. Актуализируют знания 
об основных источниках опасности при 
автономном нахождении в природной среде; 
способах подачи сигнала о помощи. 
Рассказывают о способах сооружения 
убежища для защиты от перегрева и 
переохлаждения, получения воды и пищи, 
правилах поведения при встрече с дикими 
животными. 
Актуализируют навыки первой помощи при 
перегреве, переохлаждении, отморожении; 
навыки транспортировки пострадавших 
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7.3 Природные 
чрезвычайные 
ситуации. 
Природные пожары 

1 Природные чрезвычайные 

ситуации. 
Общие правила поведения 

в природных чрезвычайных 

ситуациях. 
Природные пожары. 
Возможности прогнозирования 

и предупреждения. 
Правила безопасного 

поведения. 
Последствия природных 

пожаров для людей 

и окружающей среды 

Называют и классифицируют природные 

чрезвычайные ситуации. 
Выделяют наиболее характерные риски 

для своего региона с учетом 

географических, климатических 

особенностей, традиций ведения 

хозяйственной деятельности, отдыха 

на природе. 
Раскрывают применение принципов 

безопасного поведения (предвидеть 

опасность; по возможности избежать ее; 
при необходимости действовать) 

для природных чрезвычайных ситуаций. 
Анализируют причины и признаки 

возникновения природных пожаров. 
Обосновывают влияние поведения человека 

на риски возникновения природных 

пожаров. 
Вырабатывают навыки безопасных действий 

при угрозе и возникновении природного 

пожара 
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7.4 Природные 
чрезвычайные 
ситуации. Опасные 
геологические 
явления и процессы: 

1 Чрезвычайные ситуации, 
вызванные опасными 

геологическими явлениями 

и процессами. 
Возможности прогнозирования, 

Называют и характеризуют чрезвычайные 
ситуации, вызванные опасными 
геологическими явлениями и процессами. 
Раскрывают возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий 
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 землетрясения, 
извержение 
вулканов, оползни, 
сели, камнепады 

 предупреждения, смягчения 

последствий. 
Правила безопасного 

поведения. 
Последствия чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

опасными геологическими 

явлениями и процессами 

таких чрезвычайных ситуаций. 
Актуализируют знания о правилах 
безопасного поведения при чрезвычайных 
ситуациях, вызванных опасными 
геологическими явлениями и процессами. 
Оценивают риски чрезвычайных ситуаций, 
вызванных опасными геологическими 
явлениями и процессами для своего региона. 
Приводят примеры риск-ориентированного 
поведения 
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7.5 Природные 
чрезвычайные 
ситуации. Опасные 
гидрологические 
явления и процессы: 
паводки, половодья, 
цунами, сели, лавины 

1 Чрезвычайные ситуации, 
вызванные опасными 

гидрологическими явлениями 

и процессами. 
Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения 

последствий. 
Правила безопасного 

поведения. 
Последствия чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими 

явлениями и процессами 

Называют и характеризуют чрезвычайные 
ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами. 
Раскрывают возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
опасными гидрологическими явлениями и 
процессами. 
Актуализируют знания о правилах 
безопасного поведения при таких 
чрезвычайных ситуациях. 
Оценивают риски чрезвычайных ситуаций, 
вызванных опасными гидрологическими 
явлениями и процессами для своего региона. 
Приводят примеры риск-ориентированного 
поведения 
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7.6 Природные 
чрезвычайные 
ситуации. Опасные 

метеорологические 
явления и процессы: 
ливни, град, мороз, 
жара 

1 Чрезвычайные ситуации, 
вызванные опасными 
метеорологическими явлениями 
и процессами. Возможности 
прогнозирования, 
предупреждения, смягчения 
последствий. Правила 
безопасного поведения. 
Последствия чрезвычайных 
ситуаций, вызванных опасными 
метеорологическими явлениями 
и процессами 

Называют и характеризуют чрезвычайные 
ситуации, вызванные опасными 
метеорологическими явлениями и 
процессами. 
Раскрывают возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий 
таких чрезвычайных ситуаций. 
Актуализируют знания о правилах 
безопасного поведения при чрезвычайных 
ситуациях, вызванных опасными 
метеорологическими явлениями и 
процессами. 
Оценивают риски чрезвычайных ситуаций, 
вызванных опасными метеорологическими 
явлениями и процессами для своего региона. 
Приводят примеры риск-ориентированного 
поведения 
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7.7 Экологическая 
грамотность и 
разумное 
природопользование 

1 Влияние деятельности человека 
на природную среду. Причины и 
источники загрязнения 
Мирового океана, почвы, 
атмосферы. Чрезвычайные 
ситуации экологического 
характера. Возможности 
прогнозирования, 

Характеризуют источники экологических 
угроз, обосновывают влияние человеческого 
фактора на риски их возникновения. 
Характеризуют значение риск-
ориентированного подхода к обеспечению 
экологической безопасности. Вырабатывают 
навыки экологической грамотности и 
разумного природопользования 
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   предупреждения, смягчения 
последствий. 
Экологическая грамотность и 
разумное 
природопользование 

 

Итого по модулю                                                     7  

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 

8.1 Факторы, влияющие 
на здоровье человека. 
Здоровый образ 
жизни 

1 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 

Объясняют смысл понятий «здоровье», 
«охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 
«лечение», «профилактика» и выявляют 
взаимосвязь между ними. 
Оценивают степень влияния биологических, 
социально-экономических, экологических, 
психологических факторов на здоровье. 
Оценивают значение здорового образа жизни 
и его элементов для человека, приводят 
примеры из собственного опыта 



 
 
 
 
 
 

271 
 

8.2 Инфекционные 
заболевания. 
Значение 
вакцинации в 
борьбе 

2 Общие представления 

об инфекционных 

заболеваниях. 
Механизм распространения 

и способы передачи 

Характеризуют инфекционные заболевания, 
раскрывают основные способы 

распространения и передачи инфекционных 

заболеваний. 
Вырабатывают навыки соблюдения мер 
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 с инфекционными 
заболеваниями 

 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 

личной профилактики. Раскрывают роль 
вакцинации 

в профилактике инфекционных заболеваний. 
Приводят примеры. 
Объясняют значение национального 
календаря профилактических прививок и 
вакцинации населения. Характеризуют роль 
вакцинации для сообщества в целом. 
Объясняют смысл понятия «вакцинация по 
эпидемиологическим показаниям». 
Актуализируют знания о чрезвычайных 
ситуациях биолого-социального характера, 
действиях при чрезвычайных ситуациях 
биолого-социального характера (на примере 
эпидемии). 
Приводят примеры реализации риск-
ориентированного подхода к обеспечению 
безопасности при чрезвычайных ситуациях 
биолого-социального характера 
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8.3 Неинфекционные 
заболевания. 
Факторы риска и 
меры 

профилактики. 
Роль 

1 Неинфекционные заболевания. 
Самые распространенные 
неинфекционные заболевания. 
Факторы риска возникновения 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Характеризуют наиболее распространенные 

неинфекционные заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологические, 
эндокринные и др.). 
Оценивают основные факторы риска их 

возникновения и степень опасности. 



 
 
 
 
 
 

274 
 

 диспансеризации 
для сохранения 
здоровья 

 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.) 

Характеризуют признаки угрожающих 
жизни и здоровью состояний (инсульт, 
сердечный приступ и др.). Вырабатывают 
навыки вызова скорой медицинской 
помощи. Обосновывают роль образа 
жизни в профилактике и защите от 
неинфекционных заболеваний. 
Раскрывают значение диспансеризации 
для ранней диагностики неинфекционных 
заболеваний, объясняют порядок 
прохождения диспансеризации 
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8.4 Психическое 

здоровье 

и психологическое 

благополучие 

1 Психическое здоровье 

и психологическое 

благополучие. 
Критерии психического 

здоровья и психологического 

благополучия. 
Основные факторы, влияющие 

на психическое здоровье 

Объясняют смысл понятий «психическое 
здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризуют их влияние 
на жизнь человека. 
Объясняют основные критерии 

психического здоровья и психологического 
благополучия. Характеризуют факторы, 
влияющие 
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   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 

на психическое здоровье и психологическое 

благополучие. 
Объясняют основные направления 

сохранения и укрепления психического 

здоровья и психологического 

благополучия. 
Характеризуют негативное влияние вредных 

привычек на умственную и физическую 

работоспособность, благополучие 

человека. 
Характеризуют роль раннего выявления 

психических расстройств и создания 

благоприятных условий для развития. 
Объясняют смысл понятия «инклюзивное 

обучение». 
Вырабатывают навыки, позволяющие 

минимизировать влияние хронического 

стресса. 
Характеризуют признаки психологического 

неблагополучия и критерии обращения 

за помощью 
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8.5 Первая помощь 
пострадавшему 

2 Первая помощь. 
История возникновения скорой 

медицинской помощи и первой 

помощи. 
Состояния, при которых 

Объясняют правовые основы оказания первой 
помощи в Российской Федерации. Объясняют 
смысл понятий «первая помощь», «скорая 
медицинская помощь», их соотношение. 
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   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 

Актуализируют знания о состояниях, 
в которых оказывается первая помощь, 
и мероприятиях первой помощи. 
Актуализируют навыки применения 

алгоритма первой помощи. 
Вырабатывают навыки безопасных действий 

по оказанию первой помощи в различных 

условиях (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь 

с использованием подручных средств; 
первая помощь при нескольких травмах 

одновременно) 

Итого по модулю                                                     7   

Модуль № 9 «Безопасность в социуме» 
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9.1 Общение в жизни 
человека. 
Межличностное 
общение, общение 
в группе 

1 Определение понятия 

«общение». 
Навыки конструктивного 

общения. 
Общие представления 

о понятиях «социальная 

группа», «большая группа», 
«малая группа». 
Межличностное общение, 
общение в группе, 
межгрупповое общение 

Объясняют смысл понятия «общение». 
Характеризуют роль общения в жизни 

человека. 
Вырабатывают навыки конструктивного 

общения. 
Приводят примеры межличностного 

общения и общения в группе. 
Объясняют смысл понятий «социальная 

группа», «малая группа», «большая группа». 
Характеризуют взаимодействие в группе. 
Объясняют влияние групповых норм 
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   (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 

и ценностей на взаимодействие в группе. 
Приводят примеры 
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9.2 Конфликты и 
способы их 
разрешения 

2 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. 

Объясняют смысл понятия «конфликт». 
Называют стадии развития конфликта. 
Приводят примеры. 
Анализируют факторы, способствующие 

и препятствующие развитию конфликта. 
Вырабатывают навыки конструктивного 

разрешения конфликта. 
Объясняют условия привлечения третьей 

стороны для разрешения конфликта. 
Вырабатывают навыки пресекать опасные 

проявления конфликтов. 
Раскрывают способы противодействия 

буллингу, проявлениям насилия 
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   Роль регуляции эмоций при 
разрешении конфликта, способы 
саморегуляции. Способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций. Основные формы 
участия третьей стороны в 
процессе урегулирования и 
разрешения конфликта. Ведение 
переговоров при разрешении 
конфликта. Опасные проявления 
конфликтов (буллинг, насилие). 
Способы противодействия 
буллингу и проявлению насилия 
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9.3 Конструктивные и 
деструктивные 
способы 

психологического 
воздействия 

2 Способы психологического 

воздействия. 
Психологическое влияние 

в малой группе. 
Положительные 

и отрицательные стороны 

конформизма. 
Эмпатия и уважение к партнеру 

(партнерам) по общению как 

основа коммуникации. 

Перечисляют способы психологического 

воздействия. 
Формируют навыки конструктивного 

общения. 
Объясняют смысл понятия «манипуляция». 
Называют характеристики манипулятивного 

воздействия. Приводят примеры. 
Формируют навыки противодействия 

манипуляции 
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   Убеждающая коммуникация. 
Манипуляция в общении. 
Цели, технологии и способы 
противодействия 

 

9.4 Психологические 

механизмы 

воздействия 

на большие группы 

людей 

2 Психологическое влияние 
на большие группы. 
Механизмы влияния: 
заражение; убеждение; 
внушение; подражание. 
Деструктивные и 
псевдопсихологические 
технологии 

Раскрывают способы воздействия 

на большие группы: заражение; убеждение; 
внушение; подражание. Приводят примеры. 
Формируют навык выявлять деструктивные 

и псевдопсихологические технологии 

и противостоять их воздействию 

Итого по модулю 7  

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве» 
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10.1 Безопасность 
в цифровой среде 

1 Понятия «цифровая среда», 
«цифровой след». Влияние 
цифровой среды на жизнь 
человека. Приватность, 
персональные данные. 
«Цифровая зависимость», ее 
признаки и последствия. 
Опасности и риски цифровой 
среды, их источники. Правила 
безопасного поведения в 
цифровой среде 

Характеризуют цифровую среду, ее влияние 

на жизнь человека. 
Объясняют смысл понятий «цифровая 

среда», «цифровой след», «персональные 

данные». 
Анализируют опасности цифровой среды 

(цифровая зависимость; вредоносное 

программное обеспечение; сетевое 

мошенничество и травля; вовлечение 

в деструктивные сообщества; запрещенный 

контент), раскрывают их характерные 

признаки. 
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    Вырабатывают навыки безопасных действий 
по снижению рисков и защите от опасностей 
цифровой среды 

10.2 Опасности, 
связанные 

с использованием 

программного 

обеспечения 

1 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 

Объясняют смысл понятий «программное 

обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение». 
Характеризуют и классифицируют 

опасности, анализируют риски, источником 

которых является вредоносное программное 

обеспечение. 
Вырабатывают навыки безопасного 

использования устройств и программ 
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10.3 Опасности, 
связанные 

с коммуникацией 

в цифровой среде 

2 Поведенческие опасности 

в цифровой среде и их 

причины. 
Опасные персоны, имитация 

близких социальных 

отношений. 
Неосмотрительное поведение 

Перечисляют и классифицируют опасности, 
связанные с поведением людей в цифровой 

среде. 
Раскрывают риски, связанные 

с коммуникацией в цифровой среде 

(имитация близких социальных отношений; 
травля; шантаж разглашением сведений; 
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   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 

вовлечение в деструктивную, 
противоправную деятельность), способы их 
выявления и противодействия им. 
Вырабатывают навыки безопасной 
коммуникации в цифровой среде 
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10.4 Достоверность 

информации 

в цифровой среде 

2 Достоверность информации в 
цифровой среде. Источники 
информации. Проверка на 
достоверность. 
«Информационный пузырь», 
манипуляция сознанием, 
пропаганда. Фальшивые 
аккаунты, вредные 

Объясняют смысл и взаимосвязь понятий 
«достоверность информации», 
«информационный пузырь», «фейк». 
Вырабатывают навыки проверки 
достоверности, легитимности информации, 
ее соответствия правовым и морально-
этическим нормам 
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   советчики, манипуляторы. 
Понятие «фейк», цели и виды, 
распространение фейков. 
Правила и инструменты для 
распознавания фейковых 
текстов и изображений 

 

10.5 Защита прав в 
цифровом 
пространстве 

1 Понятие прав человека 

в цифровой среде, их защита. 
Ответственность за действия 

в Интернете. 
Запрещенный контент. 
Защита прав в цифровом 

пространстве 

Раскрывают правовые основы 
взаимодействия с цифровой средой, 
вырабатывают навыки безопасных действий 
по защите прав в цифровой среде. 
Объясняют права, обязанности и 
ответственность граждан и организаций в 
информационном пространстве 

Итого по модулю                                                     7  

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
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11.1 Экстремизм и 
терроризм как 
угроза устойчивого 
развития общества 

2 Экстремизм и терроризм как 

угроза устойчивого развития 

общества. 
Понятия «экстремизм» 

и «терроризм», их взаимосвязь. 
Варианты проявления 

экстремизма, возможные 

последствия. 
Преступления 

террористической 

направленности, их цель, 

Характеризуют экстремизм и терроризм как 
угрозу благополучию человека, 
стабильности общества и государства. 
Объясняют смысл и взаимосвязь понятий 
«экстремизм» и «терроризм». Анализируют 
варианты их проявления и возможные 
последствия. Анализируют признаки 
вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность, 
вырабатывают навыки безопасных действий 
при их обнаружении 
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   причины, последствия. 
Опасность вовлечения 

в экстремистскую 

и террористическую 

деятельность: способы 

и признаки. 
Предупреждение 

и противодействие вовлечению 

в экстремистскую 

и террористическую 

деятельность 
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11.2 Правила 

безопасного 

поведения 

при угрозе 

и совершении 

террористического 

акта 

2 Формы совершения 

террористических актов. 
Уровни террористической 

угрозы. 
Правила поведения и порядок 

действий при угрозе 

или совершении 

террористического акта, 
проведении 

контртеррористической 

операции 

Анализируют методы и виды 
террористической деятельности. 
Характеризуют уровни террористической 
опасности, вырабатывают навыки 
безопасных действий при их объявлении. 
Актуализируют навыки безопасных 
действий при угрозе (обнаружение 
бесхозных вещей, подозрительных 
предметов и др.) и совершении 
террористического акта (подрыв взрывного 
устройства; наезд транспортного средства; 
попадание в заложники и др.), проведении 
контртеррористической операции 
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11.3 Противодействие 

экстремизму 

и терроризму 

2 Правовые основы 

противодействия экстремизму и 
терроризму в Российской 
Федерации. 
Основы государственной 
системы противодействия 
экстремизму и терроризму, ее 
цели, задачи, принципы. Права 
и обязанности граждан и 
общественных организаций в 
области противодействия 
экстремизму и терроризму 

Раскрывают правовые основы, структуру 

и задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму. 
Объясняют права, обязанности 

и ответственность граждан и организаций 

в области противодействия экстремизму 

и терроризму 

Итого по модулю 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 
Английский язык. 10-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" В.Апальков.  

Планируемые результаты Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 
языка на базовом уровне: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
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• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью; 
• неприятие вредных привычек: курение, употребления алкоголя, наркотиков; 
личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите; 
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные нацио 
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готово 
го к участию в общественной жизни; 
• Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 
политическая грамматность; 
• Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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• Интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 
к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
• Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
• Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
• Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия); 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природного пользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
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• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите- 
лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
• положительный образ семьи, родительства, интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, государственных, 
общенациональных проблем; 
• потребность трудится, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологичское, социальное благополучие обучаю 
щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 
учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей; 
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
• организовать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
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• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относится к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт ит.д.); 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, 
позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения. 
Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
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• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
• выражать и аргументировать личную точку зрения; 
• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики; 
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; 
Аудирование 
• понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 
• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением. 
Чтение 
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативыной задачи; 
• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 
Письмо 
• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
• писать личное(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой стране/странах изучаемого 
языка; 
• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. 
Языковые навыки Орфография и пунктуация 
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• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 
atlast, etc.) 
Грамматическая сторона речи 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 
• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; 
• употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислова what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, 
so, for, since, during, so that, unless; 
• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
• употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 
• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 
• употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that forgot to phone my parents); 
• употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 
• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 
• употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lessons); 
• употреблятьвречиконструкцию it takes me…to do something; 
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• использовать косвенную речь; 
• использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
• употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 
Perfect; 
• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени - tobegoingto, PresentContinuous, PresentSimple; 
• употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
• употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 
• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little) и наречия, выражающие время; 
• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 
человека; 
• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 
• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
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отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 
• писать краткий отзыв о фильме, книгу или пьесу. 
Языковые навыки Фонетическая сторона речи 
• произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженногоакцента. 
Орфография и пунктуация 
• владеть орфографическими навыками; 
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунутуации. 
Лексическая сторона речи 
• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 
• узнавать и использовать в речи выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 
• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could+havedone; 
might+havedone); 
• употреблять в речи структуру have/get+something+Participle II (causativeform) как эквивалент страдательного залога; 
• употреблять в речи эмфатические конструкции типа 
It’shimwho… It’stimeyoudidsmth; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 
• употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
• употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditionai 

3); 
• употреблятьвречиструктуру to be /get + used to + verb; 
• употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 
• употреблятьвречипредложениясконструкциями as…as; not so…as; either…or; neither…no; 
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложенияхю 

Социокультурная компетентность Выпускник на базовом уровне научится: 
• распознавать национально-кукльтурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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• распознавать и употреблять в устной и письменной речиосновные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; 
• распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 
• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 
• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру); 
• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимать важность владения иностранными языками в 
современном мире; 

Компенсаторная компетентность Выпускник на базовом уровне научится: 
• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 
Содержание курса 
Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями. 
Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 
природные заповедники 
России и мира. 
Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 
стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение 
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Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 
вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к 
действию, диалога-обмена мнениями. Объем диалога – 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 2-3 минуты. 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 
сообщения, рассказ (включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику), с высказыванием своего мнения и 
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологическо-
го высказывания – 12-14 фраз. Продолжительность монолога – 2-2,5 минуты. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и 
т.д.) 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 
ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляетсяна аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минуты. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 
содержания, с полным понимание содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-
популярные, публицистические, художественные, прагматические.Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, меню, проспект ит.д. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. 
Независимо от вида чтения, возможно, использования словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 
и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных текстах аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с использованием языковой догадки и различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать СV/ резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем 

личного письма – 100-140 слов, включая адрес; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки. 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 
учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-
грамматический минимум порого-вого уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико- интонационных навыков оформления различных 
типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 
и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики , реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 
интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 
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проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 
синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии). 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема знаний изученных грамматических явлений: видовременных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 
наклонения, косвенной речи. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 
средней (полной) школе. 
Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 
грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; предложения с начальным It и с начальным There + tobe. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’swhy, 
inoderto, if, unless, so, sothat. 
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера (ConditionalII, ConditionalIII). 
Предложения с конструкциями: I wish…; as…as, not so…as, either…or, nei-ther…nor; It takes smb…to do smth; I love/hate doing smth; be/get used to 
smth; be/get used to doing smth; so/such (that). 
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив цели. 
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 
Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 
Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present Simple. 
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive; Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous 
Passive; Present Perfect Continuous Passive. 
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have 
to, shall, should, would, need. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольные существительные) без различения их функций. 
Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 



 
 
 
 
 
 

307 
 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 
Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая исключения. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные 
местоимения. 
Прилагательные и наречия в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/ afew, little/ alittle. 
Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в 
тексте для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, atlast, intheend, however и т. д. 
Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 
страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объема за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 
Метапредметные и специальные учебные умения 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 
письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/ запрашиваемою, полную и точную) на разных уровнях в со-
ответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том 
числе из Интернета и обобщать ее; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 
анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языко- 
вые средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки с 



 
 
 
 
 
 

308 
 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 
Тематическое  планирование 

10 класс 
№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 Прочные связи. 13 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Жизнь и   времяпровождение. 13 
3 Школа и будущая профессия. 13 
4 Экология. Защита окружающей среды. 13 
5 Путешествие. 13 
6 Здоровье и забота о нем. 13 
7 Свободное время. 13  
8 Научно-технический прогресс. 14  

ВСЕГО 105  

11 класс 
№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 Отношения. 13 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Где хотенье, там и уменье. 13 
3 Ответственность. 13 
4 Опасность! 13 
5 Кто ты? 13 
6 Общение. 13 
7 В будущем. 13  
8 Путешествие. 14  

ВСЕГО 105  

МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 
Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия.  
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Планируемые результаты 
Программа     предполагает     достижение     выпускниками     старшей     школы     следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
В личностных результатах сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки математики и общественной практики ее 
применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов математики; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и спо- 
собов    действий,   осознанности   в   построении   индивидуальной    образовательной    траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических методов и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная 
аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 
В метапредметных результатах сформированность: 
— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, 
проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать информацию в различных источниках (в 
справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 
обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
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средства; 
— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна 
ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
В предметных результатах сформированность: 

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

— умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, действительные, комплексные числа) в 
связи с развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых понятий (степень, арифметический 
корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать практические расчетные задачи из 
окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежных дисциплин; 

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики которых описываются с помощью 
функций; использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики; 
соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах та-
ких зависимостей; 
 

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций и вычисления площадей фигур, 
ограниченных графиками функций; объяснять и гео- метрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием производной при 
описании свойств функций; 

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении за-дач. 



 
 
 
 
 
 

311 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Числа и число выражения 
Корень степени n>1 и его свойства. Степеньсрациональнымпоказателемие-есвойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, числое. Вычисление десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. 
Роль логарифмов в расширени ипрактических возможностей естественных наук. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Комплексное число. Алгебраическая форма комплексного числа. Действительная и мнимая часть комплексного числа. Сопряженные 
комплексные числа, равные комплексные числа. 
Тождественные преобразования 
Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Целые корни многочлена с целыми коэффициентами. Решение целого алгебраического 
уравнения. Основная теорема алгебры (бездоказательства).Число корней многочлена. Бином Ньютона. 
Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выраже-ний, содержащих корни, степени и логарифмы. 
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс 
суммы и разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций впроизведение и 
обратные преобразования. Выражение тригоно- 
метрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические 
функции. 
Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств и 
систем. Решение системы уравнений с двумя неизвестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений, неравенств. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений. 
Функции 
Понятиефункции. Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 
различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
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Сложная функция. Взаимнообратные функции. Область определения и область значений обратной функции. Графики взаимнообратных функций. 
Нахождение функции, обратной данной. 
Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат, начала координат и прямой у=х. 
Линейная и квадратичная функции, функция ху=, их свойства и графики. График дробно-линейной функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, функция у=пх, их свойства и графики. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Предел и непрерывность функции 
Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на 
бесконечности. Связь между существованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и частного. Горизонтальные, 
вертикальные и наклонные асимптоты. 
Производная и интеграл 
Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение производной функции. Геометрический и физический смыслы 
производной. Производная степенной функции. Производные суммы, разности, произведения и частного функций. Производные основных 
элементарных функций. Производная сложной функции. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. Применение первой и второй производных к исследованию 
функции построению графика. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 
Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на нахождение наибольших и наименьших значений. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. Первообразные основных элементарных функций. Правила 
вычисления первообразных. Формула Ньютона—Лейбница. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Вероятность и статистика 
Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их 
характеристик. Случайные события и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы числа 
перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. 
Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях. 
Логика и множества 
Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Элементы логики. Определения и теоремы. Теорема, обратная 
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данной. Доказательство. Доказательство от противного. Пример и контрпример. 
Математика в историческом развитии 
История развития понятия числа: комплексные числа, корни п-й степени. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений. Формулы Карда-но. Основная теорема алгебры. История развития алгебры: Н.Абель, Э.Безу. 

 Геометрия.  

Планируемые результаты 
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность 
научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения(конус, цилиндр, 

сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 
— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 
— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о простран- 

ственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
— находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 
вычислять расстояния и углы в пространстве; 
применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 
—решать задачи на нахождение геометрических величин по образам или алгоритмам; 
формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ---  

 

 ---  
 ---  

 ---  
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— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 
— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаково формы различного размера;  соотносить объемы сосудов одинаковой формы 
различного размера; оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. П. (определять количество вершин, ребер, 

граней полученных многогранников); 
— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче 
ского характера и задач из других областей знаний. 
Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, 
скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 
— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 
задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
—знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России; 
применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать основные методы 
доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 
замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а так же произведений искусства; 
—применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 
Содержание курса 
Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построениеконтрпримеров. Использование в 
задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 
фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

 ---  
 ---  
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плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения 
(куб, пирамида, призма). 
Геометрия. 
Точка прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния 
между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 
Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел 
вращения на плоскости. Представление об усеченном конусе, сечение конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения 
цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 
Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 
Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 
цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 
движений. Применение движений при решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве 
Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 
векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 
векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 
Учебно-тематическое планирование 10 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 Функции и графики 17 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 

2 Степени и корни 14 
3 Показательная и логарифмическая функции 17 
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4 Тригонометрические функции 42 ФИПИ 
5 Вероятность и статистика 5 
6 Повторение 7 
7 Резерв 3 
8 Введение 3 
9 Параллельность прямых и плоскостей 16  
10 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17  
11 Многогранники 12  
12 Заключительное повторение курса 10 класса 3  
13 Резерв 1,5  

Всего часов: 140  

11 класс 
 

№ 
1. 
2. 

 
 
 

Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

 
 

Уравнения и системы уравнений. 6 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

 
 

Неравенства. 4 
 
 

Элементы математического анализа 3 
 
 

Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и 
 

2 
 
 

Стереометрия. 4 
 
 

Всего: 19 

МАТЕМАТИКА (углубленный уровень) 

Планируемые результаты 
Программа     предполагает     достижение     выпускниками     старшей     школы     следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. В личностных результатах сформированность: 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки математики и общественной практики ее 
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применения;основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов математики; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 
действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентирован- ной в применении математических методов и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически не-корректные высказывания), креативности (собственная 
аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 
В метапредметных результатах сформированность: 
— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, 
проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать информацию в различных источниках (в 
справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 
обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и про-ектной деятельности, навыков разрешения проблем; 
способности и готовности к са-мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разре-шать конфликты; 

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна 
ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
В предметных результатах сформированность: 
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— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

— умения обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, действительные, комплексные числа) в 
связи с развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых понятий (степень, арифметический 
корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать практические расчетные задачи 
из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежных дисциплин; 

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики которых описываются с помощью 
функций; использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики; 
соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах 
таких зависимостей; 
 

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций и вычисления площадей фигур, 
ограниченных графиками функций; объяснять геометрический и физический смысл производной; пользоваться понятием производной при 
описании свойств функций; 

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реал ном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программпри решении задач; 
— представлений о необходимости доказательств при обосновании математиче-ских утверждений; 
— понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 
— умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
— представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
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использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
— умений составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисле ния вероятности наступления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
Содержание учебного предмета 
ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вы-числение десятичных и натуральных логарифмов на 
калькуляторе. Роль логарифмов в расширении практических возможностей естественных наук. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Комплексные числа. Алгебраическая, геометрическая и тригонометрическая формы комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль 
и аргумент комплексного числа. Сопряженные и равные комплексные числа. Арифметические действия над комплексными числами в разных 
формах записи. Возведение в натуральную степень комплексного числа (формула Муавра). Основная теорема алгебры (без доказательства). 
ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочлена с остатком. Целые корни многочленов с целыми коэффициентами. 
Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Бином Ньютона. 
Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования выражений, содержащих корни, степени и логарифмы. Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. Преобразования тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и обратные преобразования. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование выражения, содержащего обратные 
тригонометрические функции. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых переменных, умножение и деление одного уравнения 
системы на другое. Равносильность урав- нений, неравенств и их систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 
неравенств с одной неизвестной. 
Уравнения, неравенства и их системы с параметрами. Доказательство неравенства, в том числе с помощью метода математической индукции. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений, нера- венств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений. 
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ФУНКЦИИ 
Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция. Взаимно обратные 
функции. Область определения и область значений обратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной дан- 
ной. Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат, начала координат и прямой y 
= x. 
Линейная и квадратичная функции, функция y =к/х, у=√х , их свойства и графики. График дробно-линейной функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, функция y = x11 , их свойства и графики. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и 
графики. Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 
ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 
Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на 
бесконечности. Односторонние пределы. Связь между существованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и 
частного функций. Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты. 
ПРОИЗВОДНАЯ 
Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение производной. Геометрический и физический смыслы 
производной. Производная степенной функции. Метод математической индукции. Производные суммы, разности, произведения и частного 
функций. Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. Производная неявной функции. Производная 
обратной функции. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Ла-гранжа. Применение первой и второй производных к исследованию 
функции и построению ее графика. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 
Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на нахождение наибольших и наименьших 
значений. 
ИНТЕГРАЛ 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. Первообразные основных элементарных функций. Правила 
вычисления первообразных. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их 
характеристик. Случайное событие и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы числа 
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перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. 
Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях. 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 
Элементы логики. Кванторы общности и существования. Следование и равносильность. Система и совокупность. Определения и теоремы. 
Теорема, обратная дан- 
ной. Доказательство. Доказательство от противного. Пример и контрпример. Понятие о методе математической индукции. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений. Формулы Кар-дано. Основная теорема алгебры. История развития алгебры: Н. Абель, Э. Безу, К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. 
Ферма, С. Ферро. История вопроса о нахождении комплексных корней квадратных и кубических уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. 
Неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. 
История развития математического анализа: Л. Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. Лейбниц. История раз- вития логарифмов и 
логарифмических таблиц: И. Бюрги, Д. Непер, Г. Бригс, А. Влакк. История развития измерения углов, единиц их измерения. Развитие 
математической логики: Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. 
История развития теории вероятностей и статистики: П. Ферма, Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Лаплас, П. Л. Чебышев, И. Ньютон. 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. Углубленный уровень.  
Углубленный уровень изучения геометрии в 10—11 классах предполагает достижение выпускниками средней (полной) школы следующих 
личностных, метапред-метных и предметных результатов. 
В личностных результатах сформированность: 

— ответственного отношения к учению, способности и готовности обучающихся к самообразованию, саморазвитию и самореализации на 
основе осознанной мотивации учебной деятельности, личностной направленности на изучение и познание геометрии; 

— осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории повышения геометрической культуры; 
— мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

 

— представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, универ-сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного от ношения к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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— осознанности выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
— навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 
В метапредметных результатах сформированность: 
— умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея 
тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це 
лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных си- 
туациях; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности; 

— владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности 
и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
— готовности и способности к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни 
ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае 
мую из различных источников; 

— умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения поставленных задач; 
— умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения; 
— умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 
— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
В предметных результатах сформированность: 

— представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

— понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

— умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
— представлений об историческом пути развития геометрии как науки, огром-ной роли отечественных математиков в этом развитии; 
— умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
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— умения строить изображения геометрических фигур при изучении теоретиче-ского материала, при решении задач на доказательство, 
построение и вычисление; 

— владения основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, методами изучения их свойств; знания 
основных теорем, формул и умения применять их при решении геометрических задач различного уровня сложности на доказательство, 
построение и вычисление; 

— умения работать с текстом при доказательстве теорем и решении геометрических задач (изображение геометрических фигур, 
использование теоретико-множественной, геометрической и логической символики); 

— умения аргументированно обосновывать утверждения логического, конструк-тивного и вычислительного характера; 
— умения решать опорные, базовые задачи всех разделов геометрии; использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения геометрической задачи; 
— владения методами доказательств теорем и решений задач на доказательство, построение и вычисление. 

Содержание предмета  10 класс 
Глава 1. Введение в стереометрию 
Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, призма, пирамида, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. 
Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку; через две 
пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. Техника выполнения простейших 
стереометрических чертежей. 
Глава 2. Прямые в пространстве 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки скрещивающихся прямых. 
Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Теорема о 
транзитивности параллельности прямых в пространстве. 
Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов с сонаправленны-ми сторонами. Определение угла между скрещивающимися 
прямыми. 
Глава 3. Прямая и плоскость в пространстве 
Параллельность прямой и плоскости 
Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, одна из 
которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, каждая из которых проходит 
через одну из двух параллельных прямых. Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых параллельно другой 
прямой. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. 
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Определение прямой, перпендикулярной плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. Теоремы о трех перпендикулярах 
(прямая и обратная). 
Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плос-кости. Теорема о двух прямых, перпендикулярных плоскости. 
Угол между прямой и плоскостью 
Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной и плоскостью и методах его нахождения. 
Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования. Ортогональное проектирование, его свойства. 
Глава 4. Плоскости в пространстве 
Параллельность плоскостей 
Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Определение параллельных плоскостей. Признаки параллельности двух плоскостей. 
Теорема о линиях пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, пересекающей одну из двух параллельных 
плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. 
Теорема о плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит через точку, не лежащую в данной плоскости. Единственность такой 
плоскости. Теорема о транзитивности параллельности плоскостей в пространстве.Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных 
между двумя параллельными плоскостями. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух параллельных плоскостей. 
Двугранные углы. Угол между двумя плоскостями 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного угла. Угол между двумя плоскостями. Методы 
нахождения двугранных углов и углов между двумя плоскостями. 
Перпендикулярность плоскостей 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной линии пересечения двух 
взаимно перпендикулярных плоскостей и лежащей в одной из них. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух взаимно 
перпендикулярных плоскостей и имеющей со второй плоскостью общую точку. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, 
перпендикулярных третьей. 
Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. 
Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 
Глава 5. Расстояния в пространстве 
Расстояние от точки до фигуры. Расстояние между двумя точками. Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между точкой и прямой. 
Расстояние между точкой и плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры в пространстве. 
Решение задач на построение перпендикуляров, проведенных из вершин изображенного правильного тетраэдра (куба) к его ребрам, граням, 
плоским сечениям; вычисление длин этих перпендикуляров. 
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Расстояние между фигурами 
Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между двумя параллельными прямыми. Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние 
между двумя плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Приемы нахождения расстояний между фигурами в пространстве. 
Решение задач на нахождение расстояний между скрещивающимися прямыми, содержащими ребра правильного тетраэдра, диагонали куба. 
Геометрические      места      точек,      связанные      с      расстояниями      в     пространстве 
Геометрические места точек пространства, связанные с расстояниями. Повторе-ние теории в задачах на нахождение рас- стояний от данной 
точки: а) до вершин и сторон данного много- угольника (треугольника), плоскость которого не содержит данную точку; б) до граней данного 
двугранного угла; в) до ребер и граней данного куба (правильного тетраэдра); г) до построенного сечения данного многогранника. 
Глава 6. Векторный метод в пространстве 
Линейные операции над векторами 
Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные векторы. Единственность отложения от данной точки вектора, равного 
данному вектору. Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные операции над векторами (сложение, вычитание, 
умножение вектора на скаляр) и их свойства. 
Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, компланарным с данным вектором. Три некомпланарных 
вектора. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный базис в пространстве. Разложение вектора и его координаты в 
данном векторном базисе. Условие коллинеарно- 
сти двух векторов и компланарности трех векторов в пространстве. 
Скалярное произведение векторов 
Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. Формулы, связанные со скалярным произведением векторов. 
Условие ортогональности двух векторов. Векторное доказательство признака перпендикулярности прямой и плоскости, теорем о трех 
перпендикулярах. 
Глава 7. Координатный метод в пространстве 
Координаты вектора в пространстве. Линейные операции над векторами в координатах 
Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартова система координат в пространстве. Координаты вектора, действия над 
векторами в координатах. Условие коллинеарности двух векторов в координатах. 
Скалярное произведение векторов в координатах. Условие перпендикулярности двух векторов в координатах. Проекция вектора на ось в 
координатах. 
Задание фигур уравнениями и неравенствами. Плоскость и прямая в координатах 
Декартовы прямоугольные координаты точки. Формулы нахождения: расстояния между двумя точками в координатах; координат точки, делящей 
отрезок в данном отношении, середины отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. Уравнение сферы и 
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неравенство шара. Общее уравнение плоскости в декартовых прямоугольных координатах. Уравнение плоскости, проходящей через данную 
точку перпендикулярно данному вектору. Частные случаи общего уравнения плоскости и их графическая иллюстрация. Уравнение плоскости в 
отрезках. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Угол между двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и перпендикулярности двух плоскостей в координатах. 
Уравнения прямой по точке и направляющему вектору; канонические и параметрические уравнения прямой. Уравнения прямой по двум ее 
точкам. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Угол между двумя прямыми в координатах. Условия параллельности и 
перпендикулярности двух прямых в пространстве. 
Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой и плоскостью в координатах. Условия параллельности и 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
11 класс 
Глава 1. Преобразования пространства 
Отображения пространства. Определение преобразования пространства. Тождественное преобразование. Центральная симметрия пространства: 
определение, запись в координатах. Обратное преобразование. Композиция преобразований. 
Движения пространства: определение движения; композиция движений. Общие свойства движений. Движения первого и второго рода в 
пространстве. О равенстве фигур в пространстве. Свойства центральной симметрии пространства. Неподвижные точки, неподвижные прямые, 
неподвижные плоскости центральной симметрии. Центральная симметрия пространства — движение второго рода. Центрально-симметричные 
фигуры. 
Симметрия относительно плоскости (зеркальная симметрия): определение, запись в координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. 
Симметрия относительно плоскости — движение второго рода. Неподвижные точки, неподвижные пря- 
мые, неподвижные плоскости зеркальной симметрии. Фигуры, симметричные относительно плоскости. 
Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства параллельного переноса. Параллельный перенос — движение первого рода. 
Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости параллельного переноса. 
Скользящая симметрия. Скользящая симметрия — движение второго рода. Поворот вокруг оси. Свойства осевой симметрии и поворота вокруг 
оси. Осевая симметрия — движение первого рода. Зеркальный поворот. Зеркальный поворот — движение второго рода. Винтовое движение. 
Винтовое движение — движение первого рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости скользящей симметрии, 
осевой симметрии, зеркального поворота, винтового движения. 
Взаимосвязь различных движений пространства. Композиции двух зеркальных симметрий относительно параллельных и пересекающихся 
плоскостей. Семь различных видов движений пространства. 
Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и ее свойства. Определение подобия пространства; разложение 
подобия в композицию гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве. 
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Повторение в задачах материала о преобразованиях пространства, используя координатный метод, тетраэдр, куб. 
Глава 2. Многогранники 
Определение многогранника и его элементов. Внутренние и граничные точки, внутренность и граница геометрической фигуры. Выпуклая, 
связная, ограниченная геометрическая фигура. Пространственная область. Геометрическое тело, его внутренность и поверхность. 
Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, плоские углы при вершине, двугранные углы при ребрах. Эйлерова характеристика 
многогранника. Теорема Декарта—Эйлера для выпуклого многогранника. Понятие о развертке многогранника. Свойства выпуклых 
многогранников. 
О понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и равносоставленные тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Призма и параллелепипед 
Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, ребер, граней, диагоналей у n-угольной призмы. Прямая и наклонная призмы. 
Правильная призма. Призматическая поверхность. Перпендикулярное сечение призмы. Боковая и полная поверхности призмы; формулы 
вычисления их площадей. Формулы вычисления объемов прямой и наклонной призм. 
Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед. Куб. Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойство 
прямоугольного параллелепипеда. Объем параллелепипеда. 
Трехгранные и многогранные углы 
Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине выпуклого многогранного угла. Многогранные углы при 
вершинах многогранников. Трехгранный угол. Теорема о плоских углах трехгранного угла (неравенство трехгранного угла). Теорема о сумме 
плоских углов выпуклого многогранного угла. Теорема синусов и теорема косинусов трехгранного угла. 
Пирамида 
Определение пирамиды и ее элементов. Количество вершин, ребер и граней у n- 
угольной пирамиды. Некоторые частные виды пирамид: пирамида, все боковые ребра которой равны между собой (все боковые ребра пирамиды 
образуют равные углы с плоскостью ее основания); пирамида, все двугранные углы которой при ребрах основания равны между собой; пирамида, 
ровно одна боковая грань которой перпендикулярна плоскости ее основания; пирамида, две соседние боковые грани которой перпендикулярны 
плоскости ее основания; пирамида, две не соседние боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, боковое ребро 
которой образует равные углы с ребрами основания, выходящими из одной вершины. Формулы вычисления площадей боковой и полной 
поверхностей пирамиды. 
Правильная пирамида и ее свойства. Апофема правильной пирамиды. Формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей 
правильной пирамиды. 
Свойства параллельных сечений пирамиды. Усеченная пирамида, формулы вычисления ее боковой и полной поверхностей. Объем пирамиды и 
формулы его вычисления. Формула вычисления объема усеченной пирамиды.Тетраэдры. Объем тетраэдра. Возможность выбора основания у 
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тетраэдра. Свойство отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с центроидами противоположных граней. Правильный тетраэдр. Орто-
центрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр (тетраэдр, все грани которого равны). Тетраэдр, все боковые грани которого образуют равные 
двугранные углы с плоскостью его основания. Формула вычисления объема тетраэдра. Отношение объемов двух тетраэдров, имеющих равные 
трехгранные углы. 
Правильные многогранники 
Доказательство теоремы Декарта—Эйлера для выпуклых многогранников. Виды, элементы и свойства правильных многогранников. Вычисление 
площадей поверхностей и объемов правильных многогранников. Решение задач на все виды правильных многогранников. 
Глава 3. Фигуры вращения 
Цилиндр и конус 
Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основания, образующие, ось, высота цилиндра. Цилиндрическая поверхность вращения. Сечения 
цилиндра плоскостью. Изображение цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развертка цилиндра. Вычисление площадей боковой и полной 
поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра. Вычисление объема цилиндра. 
Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. 
Равносторонний конус. Касательная плоскость к конусу. Изображение конуса. Развертка. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 
конуса. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус и описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус. 
Усеченный конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 
усеченного конуса. Вычисление объемов конуса и усеченного конуса. 
Шар и сфера Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Изображение сферы. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Пересечение шара и сферы с плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости. 
Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около них. Шары и сферы, вписанные в двугранный угол и 
многогранный угол. Шары и сферы, вписанные в правильные многогранники и описанные около них. 
Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его основания и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и 
его поверхность. Формулы для вычисления площадей сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. 
Формулы для вычисления объемов шара, шарового сегмента, шарового сектора, шарового слоя. 
Учебно-тематический план 10 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 Функции и графики 20 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 

2 Степени и корни 17 
3 Показательная и логарифмическая функции 22 
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4 Тригонометрические функции 50 ФИПИ 
5 Вероятность и статистика 9 
6 Повторение 18 

 Резерв 4 
7 Введение в стереометрию 8 
8 Прямые в пространстве 8 
9 Прямая и плоскость в пространстве 27 
10 Плоскости в пространстве 17 
11 Расстояния в пространстве 9 
12 Уроки обобщения о параллельности, 

перпендикулярности углах и расстояниях в 
 

2 

13 Векторный метод в пространстве 9 
14 Координатный метод в пространстве 10 
15 Повторение 12 

 Резерв 3 
Всего часов: 245 

11 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов ЭОР 

1 Непрерывность и пределы функции 13 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Производная функции 15 
3 Техника дифференцирования 29 
4 Интеграл и первообразная 11 
5 Уравнения, неравенства и их системы 30 
6 Элементы теории вероятностей и статистики 9 
7 Комплексные числа 11 
8 Подготовка к экзаменам 18 
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 Резерв 4 
9 Преобразование пространства 10 
10 Многогранники 36 
11 Фигуры вращения 24 
12 Повторение и обобщение 32  
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ФИЗИКА (углубленный уровень) 

Планируемые результаты 
ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров общего образования достижение 
совокупности личностных, предметных и мета-предметных образовательных результатов. 
Личностными результатами обучения физике в среднейшколе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, познанию себя — ориентация на достижение личного 
счастья,реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 
российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — гражданственность, 
гражданскаяпозиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 
лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая политическая грамотность; мировоззрение, 
соответствую- 
щее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
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общественного сознания, осознание своего места в поликультур-ном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 
солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических 
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к 
сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способность к сознательному вы-
бору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, 
справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологи-
ческая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение всех форм 
собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реали- 
зации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 
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трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к 
самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Метапредметные результаты обучения физике в среднейшколе представлены тремя группами универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее 
цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-жения поставленной цели; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях 

этики и морали; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной   дея-тельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей. 
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию 
с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-ках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для  представ-ления выявленных в информационных источниках 

противоречий; 
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщенные способы решения задач; 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 

способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 



 
 
 
 
 
 

334 
 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 
образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее   решением; 
управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так 
и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором 
идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные заме 
чания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избе 
гая при этом личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты обучения физике в средней школе Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 
• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 
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• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 
объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за- 
кономерностей и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль 
физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложен-ной задаче 
физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. Применительно к темам 
курса ученик сможет. 

— знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод научного познания, особенности изучения 
физики; 

— объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; движение те-ла, 
брошенного под углом к горизонту; свободное падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, 
упругости, трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого тела; деформации твердых тел, давление в 
жидкостях и газах, полет тел; колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, резонанс, автоколебания, 
превращение энергии при гармонических колебаниях; волновой процесс, излучение звука, интерференция и дифракция волн, отражение и 
преломление волн, акустический резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; броуновское движение, взаимодействие 
молекул; тепловое равновесие, необратимость процессов природе; испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, 
критическое состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления; 
плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и объемное 
расширение, расширение воды; электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика, 
электростатическая защита, поляризация диэлектрика; сопротивление, сверхпроводимость; электронная проводимость металлов, 
электрический ток в растворах и расплавах электролитов, электрический ток газах, электрический ток в вакууме, электрический ток в по-
лупроводниках; возникновение магнитного поля, магнитные взаимодействия, действие магнитного поля на проводник с то-ком, действие 
магнитного поля на движущийся заряд; электро-магнитная индукция, самоиндукция; парамагнетизм, диамагнетизм, ферромагнетизм; 
свободные и вынужденные электрические колебания, процессы в колебательном контуре, резистор цепи переменного тока, катушка 
индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи переменного тока, резонанс в электрической цепи; генерирование электрической 
энергии, выпрямление переменного тока, соединение потребителей электрической энергии, передача и распределение электрической 
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энергии; возникновение электромагнитного поля, передача электромагнитных взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, 
интерференция электромагнитных волн, распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; прямолинейное рас-
пространение света, отражение и преломление света, полное отражение света, рефракция света, мираж, аберрация; интерференция, 
дифракция, дисперсия и поляризация света; излучение света (тепловое излучение, электролюминесценция, катодолюминес-ценция, 
хемилюминесценция, фото-люминесценция); относительность одновременности, относительность расстояний, относительность 
промежутков времени; равновесное тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона, давление света, химическое дей- 
ствие света, запись и воспроизведение звука; излучение света атомом, корпускулярно-вол-новой дуализм; естественная и искусственная 
радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие кварков; возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, 
явление метеора, существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 
— знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиус-
вектор, тангенциальное, нормальное и полное ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в 
физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, 
первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая 
(изолированная) система; абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент импульса, угловое ускорение, 
внешние и внутренние силы; момент силы, центр тяжести; механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения; 
гармонические колебания, пружинный и математический маятники, период, частота, циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза 
гармонических колебаний, скорость и ускорение при гармонических колебаниях, спектр колебаний, собственная частота; поперечные и 
продольные волны, плоская и сферическая волны, энергия волны, длина волны, скорость распространения волны, скорость звука, громкость 
и высота звука, тембр, волновая поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, когерентные волны, интерференционная картина; 
количество вещества, молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, темпе-ратура, равновесные и неравновесные процессы, 
идеальный газ, изотермический, изобарный и изохор-ный процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость движения мо-
лекул газа, средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергия идеального газа; 
работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при 
постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность макроскопического состояния 
(термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая 
температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота парообразования/конденсации, парциальное 
давление водяного пара; поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью 
жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные тела, кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, 
удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, тройная точка; температурные 
коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое поле, напряженность электрического поля, 
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линии напряженно-ти электрического поля, однородное поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность 
электрического заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле, 
энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал электро-статического поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, 
емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, плотность тока, сила тока, напряжение проводника, 
сопротивление проводника, работа то-ка, мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное 
сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, электролитическая диссоциация, самостоятельный и 
несамостоятельный разряды, электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, триод, электронно-лучевая трубка, до-норные и 
акцепторные примеси, p—n-переход; магнитная индукция, поток магнитной индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, сила 
Лоренца, векторное произведение, радиационные пояса Земли, масс-спектрограф, вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в 
движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия магнитного поля, магнитная проницаемость, намагниченность, спин 
электрона, домены, магнитный гистерезис, переменный электрический ток, действующие значения силы тока и напряжения, мощность в 
цепи переменного тока, коэффициент мощности, обратная связь в генераторе на транзисторе, генератор переменного тока, трансформатор, 
коэффициент полезного действия трансформатора, трехфазный ток, асинхронный электродвигатель; ток смещения, электромагнитная волна, 
вибратор Герца, скорость распространения электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, плотность потока электромагнитного 
излучения, детектирование, амплитудная модуляция, поток излучения, относительная спектральная световая эффективность, сила света, 
точечный источник, освещенность, яркость; плоское зеркало, сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая 
сила сферического зеркала, увеличение зеркала, главная оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, пре-дельный 
угол полного отражения, световод, тонкая линза, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; скорость света, монохроматическая волна, 
интерференционная и дифракционная картины, когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая способность 
оптических приборов; спектр излучения, интенсивность электромагнитного излучения, спектральные приборы, непрерывные и линейчатые 
спектры, спектральный и рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновские лучи; собственное 
время, релятивистский импульс, масса покоя, энергия покоя, релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; квант, фотон, 
энергия и импульс фотона, модель Томсона, планетарная модель атома, модель атома водорода по Бору, энергия ионизации, волны 
вероятности, лазер, индуцированное излучение, нелинейная оптика; альфа-, бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, 
протон, ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, мезоны, нуклоны, энергия связи атомных 
ядер, удельная энергия связи, энергетический выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая масса, термоядерные реакции, доза 
излучения; античастица, позитрон, нейтрино, промежуточные бозоны, лептоны, адроны, барионы, мезоны, кварки, глюо-ны; 
геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, астрономическая единица, световой год, светимость звезд, планеты Солнечной 
системы, галактика; 
— понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: кинематические уравнения движения в век-торной и скалярной 
формах для различных видов движения, преобразования Галилея; основное утверждение механики, за-коны Ньютона, принцип 
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относительности в механике, закон всемирного тяготения, закон Гу-ка, второй закон Ньютона для неинерциальной системы отсчета; закон 
сохранения импульса, уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, 
уравнение изменения механической энергии под действием сил трения, теорема о движении центра масс, основное уравнение динамики 
вращательного движения твердого тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия твердого тела; законы Гука, Паскаля и 
Архимеда, уравнение Бернулли;   за- 
висимостьчастоты и периода свободных колебаний от свойств системы, уравнения движения для груза, подвешенного на пружине, и 
математического маятника, уравнения движения для затухающих и вынужденных колебаний, метод векторных диаграмм, закон сохранения 
энергии для гармонических колебаний; уравнение бегущей волны, принцип Гюйгенса, условия максимума минимума интерференции, закон 
преломления волн; основные положения молекулярно-кинетической теории, газовые законы, уравнение состояния идеального газа; 
основное уравнение молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы термодинамики, теорема Карно, принципы дей-
ствия тепловой и холодильной машин; зависимость температуры кипения жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний 
жидкости и газа, зависимость удельной теплоты парообразования от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости в капилляре от 
поверхностного натяжения, ради-уса канала капилляра и плотности жидкости, влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; 
зависимость температуры плавления от давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, образу- 
кристалл; взаимосвязь между температурными коэффициентами линейного и объемного расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции 
полей, теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету различных электростатических полей, связь между напряженностью 
электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для 
участка цепи, закон Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, 
закономерности последовательного и параллельного соединений про-водников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, 
содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы применимости закона Ома, закон электролиза; принцип суперпозиции, закон Био—Савара— 
Лапласа (в векторной и скалярной фор-мах), закон Ампера (в векторной и скалярной формах), формула для расчета силы Лоренца (в 
векторной и скалярной формах), правила определения направления сил Ампера и Лоренца, связь между скоростью света и магнитной и 
электрической постоянными, теорема о циркуляции вектора магнитной индукции; правило Ленца, закон электромагнитной индукции, 
фундаментальное свойство электромагнитного поля (Дж. Максвелл); зависимость намагниченности ферромагнетика от величины магнитной 
индукции поля в отсутствие среды (кривая намагничивания); формула Томсона, закон Ома для цепи переменного тока, мощность в цепи 
переменного тока; связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями, классическая теория излучения, принципы 
радиосвязи; закон освещѐнности, принцип Ферма, законы геометрической оптики, формула сферического зеркала и линзы, принципы 
построения изображений в сферическом зеркале и линзе, правило знаков при использовании формулы тонкой линзы; принцип Гюйгенса—
Френеля, условия минимума и максимума интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная теория света; механизм 
излучения света веществом; постулаты теории относительности, преобразования Лоренца, релятивистский за-кон сложения скоростей, 
зависимость массы от скорости, релятивистское уравнение движения, принцип соответствия, формула Эйнштейна, релятивистское 
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соотношение между энергией импульсом; гипотеза Планка, теория фотоэффекта; спек-тральные закономерности, постулаты Бора, гипотеза 
де Бройля, соотношение неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 
принцип действия лазеров; закон радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза Паули, сущность распада элементарных частиц, 
единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий; ги- 
потезы происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла; 

— измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 
равномерном движении по окружности; массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; центробежную силу; 

— использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет относительности движения, инерции, трения при 
движении по различным поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд), 
оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных двигателей, учет законов 
вращательного движения при обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с высокого трамплина; 
при поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; при обучении плаванию различными техниками; учет различных свойств 
газообразных, жидких и твердых тел, свойств га-зов; учет явления резонанса, понимание функционирования сердца человека как 
автоколебательной системы; уметь отличать музыкальные звуки от шума; при оперировании понятием «внутренняя энергия» в 
повседневной жизни; учет необратимсти процессов в природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при организации 
собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами для измерения влажности; учет капиллярных явлений в быту; при 
замораживании продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на технологии жидких кристаллов; учет расширения тел при нагревании, 
особенностей воды при замораживании; учет в быту явления электризации тел; при соблюдении правил техники безопасности при работе с 
электрическими приборами, понимание принципа работы аккумулятора; использование знаний полупроводниковой физики при выборе 
различной цифровой техники; понимание информации об изменении магнитного поля Земли и его влиянии на самочувствие человека, 
использование знаний при работе с электроизмерительными приборами; пони-мать причину потерь энергии в электротехнических 
устройствах; учет явления намагничивания и размагничивания при работе с цифровыми носителями информации; понимание об-ратной 
связи; эффективное использование электроэнергии в быту, понимание включенности каждого потребителя электро-энергии в энергосистему 
города/региона/страны; понимать принципы функционирования мобильной (сотовой) связи, понимать тенденции развития телевидения 
(переход «на цифру»); коррекция зрения с помощью подбора очков, линз, выбор фотоаппарата, опираясь на знание его оптических 
характеристик; оценивать пределы разрешающей способности различных оптических приборов; знать положительное и отрицательное 
влияние ультрафиолетового излучения на человеческий организм; учет относительности при оценке расстояний, скорости; пони-мание 
принципов создания фотографии; оценивать «энергетический выход» лазерного излучения, используемого в медицинских целях; знать 
способы защиты от радиоактивных излучений; критически оценивать астрономическую информацию в различных источниках. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 
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основополагающих физических закономерностей и законов; 
• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 
• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научны- 

ми понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энер-гия; 
• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олим-пиадного уровня сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
• анализировать границы применимости физических законов, понимать все-общий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 
• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с по-ставленной задачей; 

в использовать методы математического моделирования, том числе про-стейшие статистические методы для обработки результатов 
эксперимента. 
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 
соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 
не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 
проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель», «метод 
сбора» и «метод анализа данных»; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследова-ний 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 т. п.); 
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в ре-зультатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структу-ры и т. п.). 
Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких ученых дисциплин (меж-предметные задачи); 
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• 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 иссле- 

довательских задач; 
• использовать элементы математического анализа для интерпретации резуль 
татов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освое-ния принципов учебно-исследовательской проектной 
деятельностей выпускник научится: 
и 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 дея-тельности, определяя место своего исследования или 
проекта в общем культурном про-странстве; 

• 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; 
и вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 
результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества и самостоятельно и совместно с другими 
авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследова-ния 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 исследова-ния, видеть возможные варианты применения 

результатов. 
Содержание курса 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 случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. 
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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 движения. Модели тел и движений. Движение точки и тела. 
Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 
Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора 
от 
времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Рав-номерное 
движение точки по окружности. Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея. 
Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. Инерци-льные системы отсчета. 
Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние 
системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 
Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел и их 
искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. 
Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде. 
Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная 
сила. 
Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. 
Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение упругих 
шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 
Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики 
вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса. 
Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равно-весия. 
Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластич-ность и хрупкость. Давление в жидкостях газах. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика.   Ламинарное   и   турбулентное   течения.   Уравнение   Бернулли.   Подъемная сила крыла самолета. 
Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. Уравнение движения математического маятника. 
Гармонические колебания. Период и частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из 
начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 
Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. 
Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. 
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Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. 
Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 
Молекулярная физика и термодинамика 
Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-
кинетическая теория. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные доказательства МКТ. Масса моле-ул. Моль. 
Постоянная Авогадро. Броунов- 
ское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое рав-новесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные 
(необратимые) процессы. Газовые законы. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния иде-ального газа. 
Газовый термометр. Применение газов в технике. 
Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории. Температура — мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей 
молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. 
Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. 
Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. 
Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 
Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических 
свойств твердых тел на основе молекулярной-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 
отвердевании. Тройная точка. 
Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового расширения 
тел в технике 
Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном 
объеме и постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое 
истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 
Электродинамика 
Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и эле-ментарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона. 
Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. 
Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии 
напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 
Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 
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Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. Потенциал 
электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного электрического заряда. 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. 
Энергия заряженных конденсаторов и проводников. Применения конденсаторов. 
Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 
проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—
Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 
Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего 
ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Электрический ток в растворах и расплавах 
электролитов. Закон электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 
разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные 
лампы: диод и триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 
электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. 
Термисторы и фоторезисторы. 
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 
Закон Био—Савара— Лапласа. Закон Ампера. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 
движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 
Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и 
диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 
Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический 
ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 
индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. 
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. 
Соединение обмоток генератора трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. 
Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. 
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Эффективное использование электрической энергии. 
Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. 
Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 
Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. 
Фотометры. 
Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в 
сферическом зеркале. Увеличение зеркала. 
Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на 
сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. 
Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. 
Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 
Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. 
Кольца Ньютона. Некоторые применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых объектах. 
Дифракция Фраунгофеа. Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. 
Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. 
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 
Основы специальной теории относительности 
Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории относительности. Относительность 
одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 
сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. 
Квантовая физика. 
Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. 
Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 
Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель 
атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая 
механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение 
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неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света 
— лазеры. 
Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения 
и регистрации элементарных частиц. Открытие естественной радиоактив- 
ности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоак-тивного распада. Период полураспада. Изотопы. 
Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные си-лы. Энергия связи 
атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 
Термоядерные реак-ции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их примене-ние. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. 
Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. 
Промежуточные бозоны — переносчи- 
ки  слабых  взаимодействий.  Сколько  существует  элементарных  частиц.  Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 
Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 
происхождение. Общие характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. 
Эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. 
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 
Лабораторный практикум 
Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

Изучение второго закона Ньютона. 
Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. 
Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. 
Изучение закона сохранения механической энергии. 
Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 
Изучение автоколебаний. 
Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. 
Изучение свойств звуковых волн. 
Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
Определение процентного содержания влаги в мокром снеге 
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Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделиро- 

Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование). 
Измерение модуля Юнга резины. 
Измерение температурного коэффициента линейного расширения твер- 

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 
Измерение емкости конденсатора. 
Измерение удельного сопротивления проводника. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. 
Сборка и градуировка омметра. 
Расширение предела измерения вольтметра/амперметра. 
Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полу- 

Изучение процесса прохождения электрического тока 
растворах электролитов. 
Изучение полупроводникового диода. 
Изучение процессов выпрямления переменного тока. 
Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе. 
Изучение цепи переменного тока. 

30. Изучение резонанса в цепи переменного тока. 
31. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока. 
32. Изучение однофазного трансформатора. 
33. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки. 

 

34. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции (детектирования) электромагнитных колебаний. 
35. Изучение закона преломления света. 
36. Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа. 
37. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

13. 
вание). 
14. 
15. 
16. дых 
тел. 
17. 
18. 
19. 
20. 
тока. 
21. 
22. 
23. 
24. 
проводников. 
25. 
в 
26. 
27. 
28. 
29. 
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38. Сборка оптических систем. 
39. Исследование интерференции света. 
40. Исследование дифракции света. 
41. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решет-ки. 
42. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона. 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ Наименование тем Количество часов ЭОР 
1 Зарождение и развитие научного взгляда на 

 
4 «Моя школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Механика 64 
3 Лабораторный практикум 12 
4 Молекулярная физика. Термодинамика. 34 
5 Лабораторный практикум 8 
6 Электродинамика 34 
7 Лабораторный практикум 8 

 Резервное время 11 
Всего часов: 175  

11 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов ЭОР 

1 Электродинамика (продолжение) 32 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Лабораторный практикум 8 
3 Колебания и волны 36 
4 Лабораторный практикум 12 
5 Оптика 18 
6 Основы теории относительности 4 
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7 Квантовая физика 40 
8 Лабораторный практикум по оптике и 

квантовой физике 
8 

9 Строение Вселенной 8 
10 Значение физики для объяснения мира и 

 
2 

 производительных сил общества  
 Резервное время 7 

Всего часов: 175 

ХИМИЯ (базовый уровень)  

Планируемые результаты 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов: 
1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей обра- 
зовательной и профессиональной траектории; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 
управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной шко-лы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания 
(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической ин 
формации, понимание зависимости содержания и формы представления информа 
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ции от целей коммуникации и адресата. 
В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 
образования научиться: 
А) на базовом уровне 
1) в познавательной сфере: 
а) давать определения изученным понятиям; 
6) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери- 
менты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 
соединений, химические реакции; 
г) классифицировать изученные объекты и явления; 
д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, хи- 
мические реакции, протекающие в природе и в быту; 
е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных; 
ж) структурировать изученный материал; 
з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других ис 
точников; 
и)описывать строение атомов элементов 1-4-го периодовиспользованием электронных конфигураций атомов; 
к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 
2) в ценностно-ориентационной сфере - анализировать и оценивать послед 
ствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере - проводить химический эксперимент; 
4) в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 
Содержание курса Органическая химия. 10 класс Введение 
Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 
Тема 1. Теория строения органических соединений 
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных 
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наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет 
органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники 
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алка-нов. Метан и этан как представители алканов. Свойства 
(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкиль-ныерадикалы. Механизм 
свободнорадикальногогалогенирования алканов. 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 
химического сырья. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алка-нов. Метан и этан как представители алканов. Семейства 
(горение, реакции заме-щения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 
свободнорадикального галогенирования алканов. Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленно-сти 
(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (го-рение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление 
раствором КМnО4и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Ос-новные понятия химии 
высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения 
с 
участием   сопряженных   диенов   (бромирование,   полимеризация,   гидрогалогениро- 
вание, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 
метановым  способами.  Получение  карбида  кальция.  Свойства  (горение,  бромиро- 
вание, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 
бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 
Нефть и способы еѐ переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 
крекинг. Риформингнизкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 
Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения 
Спирты.Метанол и этанол как представители придельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение альдегид, дегидрация). 
Получение (брожение глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Эта ленгликоль. Глицерин как ещѐ один представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменныйуголь и его использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 
коксохимического производства. 
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Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействиес бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 
восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение 
формальдегида и ацетальдегида. 
Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. Карбоновыекислоты. Уксусная кислота как представитель 
предельных одноос-новных карбоновых кислот. Свойствауксусной кислоты (взаимодействие с метал-лами, оксидами металлов, 
гидроксидами металлов и солями; реакция этерифика-ции). Применение уксусной кислоты. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 
жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз омыление жиров. 
Мыла. Синтетические моющие средства(СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 
на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта - альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение 
глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как 
представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 
Тема 4. Азотосодержащие органические вещества. 
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин - как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными 
свойствами аммиака. Анилин и 
его 
свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на 
примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 
Аминокислоты. Глицин и аланин как представителиприродных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 
соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 
Образование полипептидов. 
Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 
Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 
Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 
белков. 
Нуклеиновыекислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и 
передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 
Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
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Тема 5. Химия и жизнь 
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высомолекулярных соединений. 
Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: 
линейное, пространственное, сетчатое. 
Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 
полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 
Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 
химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные(нитрон), полиамидные 
(капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности строения свойств 
(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 
катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 
Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминнойнедостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 
водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 
организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. 
Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятиео стероидных гормонах на примере 
половых гормонов. Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. 
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Решение задач по органической химии. 
Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода с помощью природных 
объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 
индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 
Испытание аптечного-препарата инсулина на белок. 
Общая химия 11 класс Тема1. Периодический закон и строение атома 
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия 
химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 
формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева. 
Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической 
системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и Периодической системы. 
Строение атома. Атом - сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения 
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атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: 
sи  p. d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим  уровням иорбиталям. Электронные   конфигурации   атомов   химических   
элементов.   Валентные   возможности атомов химических элементов. Периодический закон и строение атома. 
Современное понятие химического элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 
свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 
Электронные семейства элементов:s-иp-элементы;d- и f-элементы. 
Тема 2. Строение вещества 
Ковалентная химическая связь. Понятие ковалентной связи. Общая электронная па-ра. Кратность ковалентной связи. 
Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. (-и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентно неполярная химические 
связи. Обменный и донорно--акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 
Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на типы. 
Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводностиметаллов от температуры. 
Сплавы. Черные и цветныеспла-вы. 
Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 
Водородная химическая связь. Водородная связьособый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние 
на свойства веществ (на примере 
воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 
Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 
Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 
Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 
смеси. Массовая доля примесей, Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 
Дисперсные  системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. 
Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 
Тема 3. Электролитическая диссоциация 
Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 
Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. 
Минеральные воды. 
Теория электролитической диссоциации. 
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Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 
диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганиче-ских и органических кислот. Условия течения 
реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. Основания в 
свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств, 
аммиака, метиламина 
и анилина. 
Соли в свете теории электролитической диссоциации, их 
классификация и общие свойства. Соли кислые и основные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов 
и его использование для характе-ристики ионовосстановительных свойств металлов. 
Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органическихвеществ, его значение. 
Тема 4. Химические реакции 
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих 
веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, 
отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. 
Тепловой эффект химических реакций. 
Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 
концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действую- 
щих масс. Решение задач на химическую кинетику. 
Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, 
быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 
аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. Окислительно - 
восстановительные процессы. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 
кислотами и и растворами солей. Металлотермия. 
Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. 
Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 
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неметаллами. Свойства неметаллов как 
восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 
Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида 
натрия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 
Заключение. Перспективы развития химической наукии химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ 
п\п 

Наименование разделов и тем. Количество 
часов 

ЭОР 

1. Введение 1 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2. Тема1. Теория строения органических веществ. 2 
3. Тема 2. Углеводороды и их природные источники. 8 
4. Тема 3. Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники. 
10 

5 Тема 4.Азотсодержащие соединения и их 
нахождения в живой природе. 

6 

6. Тема 5.Биологически активные органические 
 

4 
7. Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры. 3  

8. Резерв 1  
Итого 
11 класс 
 

№ 
п\п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

ЭОР 

1 Периодический закон и строение атома. 4 «Моя школа», 
«Учи ру», 2 Строение вещества. 11 

35 
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3 Электролитическая   диссоциация 7 «РЭШ», 
ФИПИ 4 Химические реакции. 11 

5 Резерв 2 
6 Итого: 35 

ХИМИЯ (углубленный уровень) 

Планируемые результаты 
Федеральный  государственный   образовательный   стандарт   среднего  общего   обра-зования устанавливает следующие требования к 
результатам освоения обучающи-мися основной образовательной программы: • к личностным результатам освоения основной 
образовательной программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
2) формирование гражданской позиции 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 сво-его места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, нахо-дить 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; 
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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 реализация 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 экологонаправленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
• к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из слова 
рей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
• к предметным результатам освоения основной образовательной программы, относящимся к учебному предмету «Химия»: 
— на углубленном уровне: 
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности протекания 
химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 
 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их 
экспериментально, фор-мулируя цель исследования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 
с веществами и лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с пози 
ций экологической безопасности последствия бытовой и производственной дея 
тельности человека, связанной с переработкой веществ. 
Содержание учебного курса Теоретические основы химии Строение вещества 
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный состав вещества. 
Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. Строение атома. Нуклиды. 
Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. 
Типы ядерных реакций: деление и синтез. 
Скорость реакции радиоактивного распада. Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Применение радиоактивных 
нуклидов в геохронологии. 
Современная модель строения атома. Корпускулярно- 
волновые свойства электрона. Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 
принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 
Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 
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элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Электронные конфигурации положительных и отрицательных ионов. Основное и 
возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 
Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. Мировоззренческое и научное значение 
Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 
высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность. 
Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия 
связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы образования ко-валентной полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, ди-польный 
момент молекулы. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на 
свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной химии. Агрегатные состояния вещества. Газы. 
Газовые законы. 
Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная 
масса смеси. Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, 
ионная, металлическая. Понятие об элементарной ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. 
Определение металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа Современные представления о строении твердых, 
жидких и газообразных веществ. 
Кристаллические решетки. 
Основные закономерности протекания химических реакций Классификация химических реакций по различным 
признакам сравнения. Гомогенные и гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и необратимые 
реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и без изменения степени окисления элементов в соединениях. 
Энергетика химических реакций. Тепловой эффектхимической реакции. Эндотермические и экзотермическиереакции. Термохимические 
уравнения. Теплота об-разованиявещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. 
Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и 
критерии самопроизвольности химической реакции. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип ЛеШателье. Равновесные состояния: устойчивое, 
неустойчивое, безразличное. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или 
продуктов реакции, давления,температуры. Роль сме-щения равновесия в технологическихпроцессах. 
Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 
веществ, температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и гетерогенные. 
Элементарные реакции. 
Механизм реакции. Активированный комплекс (переходное состояние). Закон действующих масс. Константа скорости реакции, ее 
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размерность. Скорость реакции 
радиоактивного распада. Период полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. 
Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия активации катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и 
селективность катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. Каталитическое окисление угарного 
газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 
Ферменты как биологические катализаторы. Растворы 
Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного вещества (процентная концентрация), молярная 
концентрация. Титрование. 
Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные 
растворы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 
Седиментация. Синерезис. Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные 
взаимодействия 
в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН 
растворов сильных кислот и щелочей. Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. Закон 
разведения 
Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по 
катиону и по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный 
необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных солей. Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о 
теории кислот и оснований Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 
Равновесие между насыщенным раствором и осадком. Произведение растворимости. 
Окислительно-восстановительные процессы 
Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно- 
восстановительных реакций. Окисление ивосстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного и электронно-ионного 
баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Перманганат калия как окислитель. Окислительно-восстановительные реакции 
вприроде, производственных процессах и жизнедея-тельностиорганизмов. Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). 
Химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи химического источника тока. 
Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Понятие об электродвижущей силе реакции. 
Электрохимический ряд напряжений (активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). Направление окислительно-
восстановительных реакций. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). Законы электролиза. 
Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: способы 
защиты металлов от коррозии. 
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Основы неорганической химии 
Классификация и номенклатура неорганических соединений 
Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы, и их положение в Периодической системе. Классификация и 
номенклатура сложных неорганических соединений: оксидов, гидроксидов, кислоти солей. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. Идентификация неорганических веществ и ионов. 
Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, ли-ганды. Координационное число. 
Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных соединений. По-нятие о координационной химии. 
Неметаллы 
Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). 
Гидриды. Топливные элементы. Галогены. Общая характеристика элементов главной 
подгруппы VII группы. Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности галогенов в 
соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в 
промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной меха-
низм реакции взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. 
Кислородные соединения хлора. Ги-похлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. 
Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогено-водороды — получение, кислотные и восстановительные 
свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Применение галогенов и их важнейших соединений. Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика 
элементов главной подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. 
Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Взаимодействие озона с 
алкенами. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. 
Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. 
Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, 
кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфатанатрия. Сероводород — получение, 
кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. 
Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. 
Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 
концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты 
сульфатов металлов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов 
главной подгруппы Vгруппы. Физические свойства простых веществ. 
Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и 
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лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основныесвойства водных растворов аммиака. 
Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение солей 
аммония при нагревании. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота 
(I). Окисление оксида азота (II) кислородом. Диме-ризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и вос-
становители. 
Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к 
металлам и неметаллам). Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Понятие о 
катионе нитрония. 
Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и химические свойства 
(окислительные свойства и термиче-ская устойчивость), применение. 
Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, 
галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. 
Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение 
ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной 
кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. Пирофосфорная кислота и пиро-фосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее 
соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. 
Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения 
и свойств графита и алмаза. Фул-лерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и применение угля. 
Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные 
материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды   углерода. 
Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. 
Синтез формиатов. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного газа. Получение и 
применение угарного газа. 
Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами металлов). 
Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. 
Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые 
горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). Кремний. Физические и химические свойства кремния. 
Реакции с углем, кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение кремния. Силициды. 
Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, физические и химические свойства, значение в природе и применение. 
Кремниевые кислоты и их соли. Гидролизсиликатов. Силикатные минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты. Бор. Оксид бора. 
Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. Применение соединений бора. 
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Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. 
Применение благородных газов. 
Металлы 
Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические 
кристаллические решетки. 
Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. 
Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Свойства щелочных металлов. 
Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. 
Получение щелочных металлов. 
Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и 
едкий натр — важнейшие соединения натрия. 
Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая 
характеристика элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и 
гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе 
положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 
применение магния, кальция и их соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы 
ее устранения. 
Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и 
щелочей, алюмотермия). Производство алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидрок-сида алюминия. Соли алюминия. 
Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные 
соединения алюминия. 
Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), применение. Соли олова (II) и свинца (II). 
Свинцовый аккумулятор. Металлы   побочных   подгрупп.   Общая  характеристика  переходных  металлов  I— VIII   групп.   Особенности   
строения   атомов   переходных   металлов.   Общие   физические и химические свойства. Применение металлов. 
Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). 
Получение и применение хрома. Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и 
гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Ам-фотерные свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в 
хроматы. 
Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. Полное разложение водой солей хрома (III) со слабыми 
двухосновными кисло- 
тами. Комплексные соединения хрома. 
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Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и 
применение марганца. Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца 
(II): получение и свойства. Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их получение. 
Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства железа. Химические свойства железа 
(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). 
Сплавы железа с углеродом. Получение и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно-
восстановительных свойств гид-роксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода солей железа 
(II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. Окислительные 
свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. 
Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. 
Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, 
кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, бромоводородной и 
иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный 
купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением гид-роксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и 
иодида меди (I). 
Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в присутствии кислорода, кислотами-окислителями). 
Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы 
серебра. Применениесеребра. 
Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид 
золота (III). Комплексы зо лота. Способы выделения золота из золотоносной породы. Применение золота. 
Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). 
Получение и применение цинка. 
Амфотерность        оксида        и        гидроксида        цинка.        Важнейшие соли цинка. 
Ртуть.   Физические   и   химические   (взаимодействие   с   кислородом,   серой,   хлором, кислотами-окислителями) свойства. Получение и 
применение ртути. Амальгамы — сплавы ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 
Основы органической химии Основные понятия органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической химии. Место и значение органической химии в 
системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ.Особенности органических веществ. Причины 
многообразия органических веществ. Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 
циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность химической связи (виды связей в молекулах 
органических веществ: одинарные, двой- 
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ные, тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 
Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. 
Образование σ- и p-связей в молекулах ор ганических соединений. Пространственное строение органических соединений. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 
органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. 
Структурная и про 
странственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая 
изомерия. Асимметрический атом углерода. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, 
транс-изомерия). Физико-химические методы исследования строения и реакционной способности органических соединений. Спектроскопия ЯМР, масс-
спектрометрия, инфракрасная спектроскопия. Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Электронные 
эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Классификация органических веществ. Основные классы органических 
соедине ний. Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. Классификация органических соединений по 
функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. Номенклатура органических веществ. 
Международная (систематическая) номенклатура органических веществ и принципы образования названий органических соединений. Рациональная 
номенклатура. Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия 
проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Реакционные 
центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 
связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. 
Обозначение ионных реакций в органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. Идентификация органических 
соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 
Углеводороды 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 
формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета алканов. Понятие о конформациях. Физические 
свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование, 
термическое разложение (пиролиз), горение как один из основных источников тепла в промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг как 
способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 
свободнорадикального замещения (на примере хлорирования 
метана). Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), 
декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и 
применение алканов. 
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 
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углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. Специфика свойств 
циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, реакции присоединения (гидрирование, 
присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения (хлорирование, 
нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-Гибридизация орбиталей атомов углерода. σ- и π-Связи. 
Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 
пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Химические свойства 
алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов: гидрирование, 
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм электрофильного присоединения к алкенам. Правило 
Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии 
перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при высокой температуре или на свету. Окисление алкенов: горение, 
окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), окисление кислородом в присутствии серебра, 
окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера), озонирование. 
Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов 
дегидрированием алканов; реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация 
алкенов. Полимеризация на катализаторах Циглера— Натта. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Применение алкенов (этилен и пропилен). 
Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и 
пространственного строения со-пряженныхалкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия ал-кадиенов. Физические 
свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и 
полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад С. 
В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 
свойства и применение. 
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический 
ряд и общая формула алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 
Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как способ получения полимеров и других 
полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Тримеризация и димеризация ацетилена. 
Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 
галогеналканами. Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение ацетилена пиролизом метана и карбид-
ным методом. Синтез алкиновалкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 
пламени для сварки и резки металлов. 
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Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Небензоидные ароматические системы. Современные 
представления об электронном и пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 
Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения в 
бензольном ядре (электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, ацилирование, сульфирование. Механизм 
реакции электрофильного замещения. Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). Реакция 
горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила 
ориентации заместителей в реакциях замещения, согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. Окисление 
алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование нитробензола. Получение 
бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола. Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм 
человека. 
Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 
Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение галогенопроизвод-ных углеводородов. Реакции замещения галогена на 
гидроксил, нитрогруппу, циа-ногруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение 
реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о 
металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. Использование галогенопроизводных в быту, 
технике и в синтезе. 
2.3.3. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. 
Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных спиртов. Физические 
свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 
Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции 
замещения гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация; 
образование сложных эфи-ров с неорганическими и органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным 
раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Сравнение реакционной способности первичных, 
вторичных и третичных одноатомных спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по 
Вильямсону). Эфиры фосфорных кислот. Роль моно-, ди- и трифосфатов в биохимических процессах. Промышленный синтез метанола. 
Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола 
и этанола на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов, 
их физические и химические свойства. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в 
составе косметических средств. Синтез диок-сана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Практическое применение этиленгликоля и 
глицерина. 
Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция 
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расщепления простых эфиров иодоводородом. Пероксиды простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. 
Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические и химические свойства 
фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидомнатрия. Реакции замещения в 
бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции на 
фенол. Получение фенола. Применение фенола. Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное 
строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. 
Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и 
изомерия кетонов. Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 
Понятие о кетоенольной таутомерии карбонильных соединений. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции 
нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. 
Получение ацеталей и кеталей. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения 
атомов водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием 
карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Особенности реакции окисления ацетона. 
Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на 
альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Альдольно-кротоновая конденсация 
альдегидов и кетонов. Особен- 
ности формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением 
этилена кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона окислением пропанола-2 и разложением кальциевой или 
бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, уксусный 
альдегид, ацетон и их практическое использование. 
Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых 
кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 
пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 
основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие 
карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование 
карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных 
карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальныхтрига-
логенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. 
Применение муравьиной и уксусной кислот. 
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Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических свойств. Щавелевая и малоновая кислота как 
представители дикарбоновых кислот. Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. 
Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение бензойной кислоты. Ароматические 
дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая кислоты): промышленные методы получения и применение. Понятие о 
гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и винной кислотах. 
Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение карбоновых кислот. 
Функциональные производные карбоновых кислот. 
Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз. Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. 
Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. 
Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот (межклассовая 
изомерия). Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз 
сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, ацилирование спиртов и алкоголятов галогенан-
гиридами и ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 
Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Амиды карбоновых кислот: получение и 
свойства на примере ацетамида. Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. Соли карбоновых кислот, их термическое 
разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 
Азот- и серосодержащие соединения. Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 
Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные свойства нитрогруппы. Альдоль-но-кротоновая 
конденсация нитросоединений. Взрывчатые вещества. 
Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, 
вторичные и третичные амины. Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 
органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция горения аминов. Алкилирование и ацилиро-вание 
аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых основаниях. Нитрозамины. Методы идентификации 
первичных, вторичных и третичных аминов. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 
углеводородов, из спиртов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Ароматические амины. Анилин как представитель 
ароматических аминов. Строение анилина. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом 
ядре на кислотные и основные свойства ариламинов. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного 
ряда. Химические свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро 
(галогенирование (взаимодействие с бромной водой), нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), сульфирование); окисление; 
алкилирование и ацилирование по атому азота). Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. Ацетани-лид. Диазосоединения. 
Диазотирование первичных ариламинов. Реакции диазосо-единений с выделением азота. Условия азосочетания, азо- и диазосоставляющие. 
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Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. Получение анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для 
производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 
Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение 
сероорганических соединений. Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен и имидазол как 
представители пятичленныхгетероциклов. Природа ароматичности пятичленныхгетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола, 
ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования гетероциклов. Понятие о природныхпорфиринах — 
хлорофилле и геме. Общие представления об их роли в живой природе. Пиридин как представитель шестичленныхгетероциклов. 
Электронное строение молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в проявлении 
основных свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное замещение, гидрирование, замещение атомов водорода в β-
положении на гидроксо-группу. Пиколины и их окисление. Кето-енольная таутомерия β-гидроксипиридина. Таутомерия β-
гидроксипиридина и урацила. Представление об имидазоле, пиперидине, пиримидине, индоле, никотине, атропине, скатоле, фурфуроле, 
гистидине, гистамине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 
Биологически активные вещества 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства 
жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или омыление 
жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мылá как соли 
высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. Общие представления о биологических функциях липидов. 
Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. Физические свойства и нахождение 
углеводов в природе (на примере глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. 
Пиранозы и фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между циклической и линейной формами. 
Оптическая изомерия глюкозы. Химические свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, 
восстановление в шестиатомный спирт, ацилирова-ние, алкилирование, изомеризация, качественные реакции на глюкозу 
(экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое и 
маслянокислое брожение. Гликозидный гидроксил, его специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их 
нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Применение и биологическая роль 
углеводов. Окисление углеводов — источник энергии живых организмов. 
Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, физические и химические свойства сахарозы. 
Мальтоза, лактоза и цел-лобиоза: их строение, физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной 
свеклы. Применение сахарозы. 
Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как смесь амилозы и амилопектина, его физические 
свойства. Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 
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питания. Гликоген: особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и физические свойства. Химические свойства целлюлозы: 
гидролиз, образование сложных эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие о 
производстве бумаги. Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Состав и 
строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 
Функции ДНК и РНК. Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его практическое значение. 
Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных 
аминокислот. Оптическая изомерия. Физические свойства предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы 
получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства 
аминокислот: кислотные и основные свойства; изоэлектрическая точка; алки-лирование и ацилирование аминогруппы; этерификация; 
реакции с азотистой кислотой. Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингид-рином, 2,4-динитрофторбензолом. 
Специфические качественные реакции на ароматические и гетероциклические аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на 
цистеин с ацетатом свинца (II). Понятие о циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое значение α-аминокислот. 
Области применения аминокислот. 
Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез пептидов. Гидролиз пептидов. 
Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура белков. Химические методы установления 
аминокислотного состава и последовательности. Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. 
Третичная и четвертичная структура белков. Дисуль-фидные мостики и ионные и ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. 
Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 
Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 
Высокомолекулярные соединения 
Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Основные способы 
получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и структура 
полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), 
волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, 
полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. 
Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. Углепластики. Волокна, 
их классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. 
Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. Эластомеры. Природный и 
синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые технологии дальнейшего 
совершенствования полимерных материалов. 
Химия и жизнь 
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Химическая технология (Химия в промышленности) 
Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных способах получения химических веществ. 
Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема 
процесса, процессы и аппараты. Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). 
Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация 
в технологической схеме. Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, 
химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Прямой 
метод получения железа из руды. Цветная металлургия. 
Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический синтез. Наиболее крупнотоннажные 
производства органических соединений. Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. Получение 
ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтеза газа. 
Химия и экология 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 
Химия и энергетика 
Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Нефть как смесь углеводородов. 
Состав нефти и ее переработка. Первичная и вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Ри-форминг. Нефтепродукты. 
Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь.   Коксо- 
вание угля. Газификация угля. Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в качестве топлива. Альтернативные 
источники энергии. 
2.4.4. Химия и здоровье 
Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. Пищевые добавки. Пищевые добавки, их 
классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой химии. 
Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка лекарств. Лекарственные средства, их классификация. 
Противомикробные средства (сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, наркотические 
анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и гормональные препараты. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, 
употребление алкоголя, наркомания). 
Химия в повседневной жизни 
Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие средства. 
Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 
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Химия в строительстве 
Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. 
Химия в сельском хозяйстве 
Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 
Неорганические материалы 
Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. 
Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью. 
Химия в современной науке 
1. Особенности современной науки. Профессия химика. Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. 
Субъект и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. Гипотеза и ее экспериментальная 
проверка. Теоретическое объяснение полученных результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных 
теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений как метода научного познания. Наноструктуры. 

2. Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации проекта. Особенности разработки проектов 
(постановка целей, подбор методик, работа с литературными источниками, оформление и защита проек-та).Источники химической 
информации. Поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. Совре-
менные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 
Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ 
п\п 

Наименование разделов, тем Количество 
ча-сов 

ЭОР 

1 Тема1. Повторение и углубление знаний. 26 «Моя школа», 
«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Тема 2. Основные понятия органической химии. 18 
3 Тема 3. Углеводороды. 42 
4 Тема 4. Кислородсодержащие органические 

 
30 

5 Тема 5. Азот- и серосодержащие органические 
 

14 
6 Тема 6. Биологически активные вещества. 30  
7 Тема 7. Высокомолекулярные органические 

 
8  
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8 Резерв 7  

11 класс 
Химия  

Планируемы результаты 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1)  формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 
2)  воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому 
образу жизни; 
3)             подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 
4)             умение управлять своей познавательной деятельностью; 
5) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействияс 
партнѐрами во время учебной и внеучебной деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и опе ративно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, круж-
ковая и т. п.); 
6) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры и научного   
мировоззрения. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видовпознавательной деятельности, применение основных методов познания 
(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация; формулирование 
гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; понимание   проблемы; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на 
электронных носителях; соблюдать нормыинформа-ционной избирательности, этики; 

5) умение пользоваться на практике Основными логическими приѐмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 
проблем, прогнозирования и др.; 

6) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 
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комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
7) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках и в 

доступной социальной практике; 
8) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность на ступени 
среднего общего образования научиться следующему. Б. На углублённом уровне: 

1) давать определения изученным понятиям; 
2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные химические эксперименты; 
3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и ор 

ганических соединений; 
4) классифицировать изученные объекты и явления; 
5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно про водимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; 
7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

 

8) структурировать учебную информацию; 
9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать еѐ научную достоверность; 

 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 
строении вещества и законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов 1-4 периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 
12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

13) проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 
14)характеризовать изученные теории; 
15) самостоятельно получать новые для себя химические знания, используя для этого доступные источники информации; 

16) прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ; 

17) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 
лабораторным оборудованием; 

18) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Раздел 1. Теоретические основы органической химии Тема 1. Введение в органическую химию. 
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Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные признаки органических веществ и их 
реакций. 
Тема 2. Теория строения органических соединений. Теория химического строения А. М. Бутлерова: основные понятия, положения, 
следствия. Современные представления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические, структурные, 
электронные формулы. Модели молекул органических соединений. Жизнь, научная и общественная деятельность А. М. Бутлерова. 
Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений и их классификация. Электронное и пространственное строение 
органических соединений. Гибридизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и кратная ковалентные 
связи. Методы исследования органических соединений. 
Тема 4. Теоретические основы, классификация и закономерности протекания реакций органических соединений. Теоретические 
основы протекания реакций органических соединений. Классификация органических реакций. Особенности протекания реакций 
органических соединений. 
Раздел 2. Классы органических соединений. Тема 5. Углеводороды 
Алканы. Строение молекул алканов. Гомологичный ряд. Номенклатура и изомерия. Физические свойства алканов. Химические свойства: 
горение, галогенирование, термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 
Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, фи зические свойства, распространение в природе. Химические свойства. 
Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-,  транс-изомерия. 
Номенклатура.  Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило В. В. Марковникова. Способы 
получения этилена в лаборатории и промышленности. Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Применение алкадиенов. 
Натуральный каучук. Резина. 
Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 
Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические свойства, изомерия, номенклатура. Химические 
свойства бензола. Гомологи бензола. Химические свойсства: реакции га- 
логенирования, нитрования. Особенностихимических свойств гомологов бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов. 
Генетическая связь углеводородов. 
Тема 7. Спирты, фенолы. 
Спирты. Классификация, номенклатура и изомерияспиртов, предельных одноатомных спиртов. Гомологическийряд, строение и физические 
свойства. Водородная связь. Хи-ми- 
ческие свойства. Получение и применение спиртов. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и химические свойства. Получение и применение. 
Качественные реакции на многоатомные спирты. Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 
Фенолы. Состав, строение молекулы, физические ихимические свойства. Применение фенола и его соединений. Ихтоксичность. 
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Альдегиды. Классификация альдегидов. 
Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окислеальдегид: 
получение и применение. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 
Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов. 
Тема 9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры. 
Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосно вные насыщенные карбоновые кислоты: гомологический ряд, 
номенклатура, строение. Физические и химические свойства карбоновых кислот. Способность кислот образовывать водородную связь. 
Применение и получение карбоновых кислот. 
Высшие жирные кислоты. Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновой, стеариновой и олеиновой. Распространение в 
природе. Свойства и применение. Мыла. 
Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Распространение в природе акриловой, олеиновой кислот. 
Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз сложных эфиров. Распространение в природе и 
применение. 
Тема 10. Азотсодержащие соединения. 
Амины.   Классификация, состав, изомерия   и   номенклатура   аминов.   Гомологический ряд. Строение. Физические и химические свойства 
аминов. Применение аминов. Анилин   —  представитель ароматических аминов.  Строениемолекулы.  Физические и химические свойства, 
качественная реакция. Способы получения. Ароматические гете-роцикличе- 
ские соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. Значение аминов. Табакокурение и наркомания — угроза 
жизни человека. 
Раздел 3. Вещества живых клеток 
Тема 11. Жиры.Классификация жиров. Жиры — триглицериды: состав, физические и химические свойства жиров. Жиры в жизни человека 
и человечества. 
Тема 12. Углеводы. 
Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Классификация углеводов. Глобальный характер фотосинтеза. Роль углеводов в 
метаболизме живых организмов. 
Глюкоза. Физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и циклические формы.  Физическиеи химические свойства.  Природные 
источники, способы  получения  и применения. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. 
Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и химические свойства. 
Крахмал. Строение, свойства. Распространение в природе. Применение. 
Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: 
получение и свойства. Применение. 
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Тема 13. Аминокислоты. Пептиды. Белки. 
Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот.   Физические   и   химические   свойства.   
Двойственность   химических   реакций. Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории. Пептиды и 
полипептиды. Состав и строение. Полипептиды в природе и их биологическая роль. Названия полипептидов. Гормоны (инсулин). 
Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное строение. Физические и химические свойства. 
Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. Единство биохимических функций белков, жиров, углеводов. 
Тема 14. Нуклеиновые кислоты. 
Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК, их местонахождение в живой клетке и биологические функции. 
Строение молекул нуклеиновых кислот: азотистые основания, нуклеотиды. Принцип комплементарности. Общие представления о структуре 
ДНК. Редупликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. Матричные, рибосомные, транспортные РНК. Транскрипция. 
Трансляция. Триплетный генетический код. 
Раздел 5. Органическая химия в жизни человека 
Тема 15. Природные источники и способы переработки углеводородов. 
Нефть. Физические свойства. Способы переработки нефти. 
Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 
Коксохимическое производство. 
Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. Промышленный органический синтез. Синтез 
метанола и этанола. Производство уксусной кислоты. Научные принципы химического производства. 
Тема 16. Полимеры и полимерные материалы. 
Общие       понятия       о       синтетических       высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено, степень 
полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтетическиеволокна: ацетатное волокно, лавсан 
и капрон; пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поли-винилстирол. Практическое использование полимеров и возникшие в 
результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров. 
Тема 17. Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия органических веществ. 
Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные для здоровья человека и окружающей среды. 
Влияние на окружающую среду произвольных углеводородов. Меры предотвращения экологических последствий. 
Теоретические основы общей химии 
Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии 
Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. 
Молярный объѐм. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная 
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орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронные конфигурации атомов. Валентные электроны. Основное и возбуждѐнное 
состояние атомов. s, р, d, f-элементы. 
Основные законы и теории химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Теория строения атома. Принципы заполнения электронами атомных 
орбиталей. 
Тема 2. Методы научного познания 
Методология. Метод. Научное познание и его уровни. Эмпирический уровень познания и его методы (опыт, измерение). Научное описание. 
Стадии эмпирического исследования. Теоретический уровень познания и его методы (описание, объяснение, обобщение). 
Логические приѐмы и методы. Общенаучные подходы в химии. Химический эксперимент. Химический анализ и синтез веществ. 
Промышленный органический синтез. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Моделирование химических объектов и 
явлений. Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы. 
Методология учения о периодичности как единство методов эмпирического и теоретического познания. 
Раздел 2. Химическая статика (учение о веществе) Тема 3. Строение веществ 
Химическая связь и еѐ виды. 
Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность.   Валентность.   Степень окисления.   
Гибридизация   атомныхорбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллическиерешѐтки и их 
типы. 
Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства, практическое значение. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 
аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм. 
Тема 4. Вещества и их системы 
Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. 
Дисперсность. Дисперсные и коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные дисперсные системы. Истинные растворы. Растворитель и 
растворѐнное вещество. Показатели растворимости вещества. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при рас-
творении. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворѐнного вещества, молярная концентрация. 
Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни организации веществ: субатомный, атомный, 
молекулярный, макромолекулярный. Система знаний о веществе. Некоторые факты коллоидной химии. 
Раздел    3.    Учение    о    химических    реакциях Тема 5. Основы химической термодинамики 
Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. Стандартная молярная энтропия. 



 
 
 
 
 
 

381 
 

Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции. Система знаний о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и практическое 
значение. Первый и второй законы термодинамики. Энергетические закономерности протекания реакций. О термодинамике неравновесных 
процессов. 
Тема 6. Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций 
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергияактивации. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон 
действующих   масс. Кинетическое уравнение. Константа скорости. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферменты. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химиче-
ского равновесия. Факторы, смещающие равновесие. Принцип ЛеШателье. Простые и сложные реакции. 
Тема 7. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Протоли-тическая теория кислотно-основного взаимодействия 
Бренстеда-Лоури. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Реакции ионного 
обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Электрофил. Никлеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. 
Протолитическиереак-ции. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз 
органических и неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Общие закономерности протекания ОВР   
в   водных       растворах.      Ряд      стандартных       электродных      потенциалов.      Прогнозирование направлений ОВР. Методы электронного и   
электронно-ионногобаланса. Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. Электролиз растворов и расплавов. 
Коррозия металлов и способы защиты от неѐ. Развитие теорий о кислотах и основаниях. 
Раздел 4. Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической 
системы 
Тема 8. Неметаллы и их характеристика 
Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение  
молекулы  и  свойства.  Пероксид водорода.  Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Галогены.    Общая   характеристика   галогенов    -    химических   элементов, простых веществ   и   их   соединений.   Химические   свойства   
и   способы   получениягалогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. Биологическая роль галогенов. 
Общая характеристика элементов VIA-группы. Кислород: строение атома, физические и химические свойства, получение и применение. 
Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды. Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. 
Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их основные свойства и области применения. 
Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: строение молекулы, свойства. Нитриды. Аммиак:   строение   молекулы,   физические   
и   химическиесвойства,   области   применения и получение. Соли аммония. Качественная реакция на ион   аммония. Оксиды азота. 
Азотистая и азотная кислоты и их соли: физические и химические свойства, способы получения и применение. Фосфор: аллотропия. 
Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты. Ортофосфаты: свойства, спо-
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собы получения и области применения. 
Общая характеристика элементов IVА-группы. Сравнительная характеристика р-элементов IVА-группы и их соединений. Углерод. 
Аллотропные видоизменения: графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен. Физические и химические свойства углерода. Оксиды углерода: 
строение молекул и свойства. Угольная кислота и еѐ соли. 
Кремний. Аллотропные модификации, физические и химические свойства. Силан, оксид кремния (IV), кремниевые кислоты, силикаты. 
Производство стекла. 
Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения 
Общая характеристика металлов IА-группы. Щелочные металлы и их соединения (пероксиды, надпероксиды): строение, основные 
свойства, области применения и получение. 
Общая характеристика металлов ПА-группы. Щѐлочно-земельные металлы и их важнейшие соединения. Жѐсткостьи способы еѐ 
устранения. 
Краткая характеристика элементов VIA-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
Алюминотермия. Получение и применение алюминия. 
Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы 
железа. Производство чугуна и стали. 
Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец) и их соединений. Особенности строения 
атомов и свойств металлов. Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы металлов и их практическое значение. 
Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах 
Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы 
получения. Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. Классификация и генетическая связь 
неорганических веществ. 
Распространение химических элементов в природе, рольнекоторых элементов в растительном и животном мире. 
Раздел 5. Взаимосвязь неорганических и органических соединений 
Тема 11. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ 
Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь и обобщение знаний о неорганических и органических 
реакциях. Органические и неорганические вещества в живой природе. Строение, элементарный состав и взаимосвязи объектов живой 
инеживой природы. Элементы-органогены и их биологические функции. Круговороты элементов в природе. Неорганические и органические 
соединения живой клетки (вода, минеральные соли, липиды,   белки, углеводы, аминокислоты, ферменты). Обмен веществ и энергии в живой 
клетке. Элементоорганические соединения и их роль в жизни человека. 
Тема 12. Химия и жизнь 
Биогенные элементы. Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны).  Химические процессы  в  живых  организмах  
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(протолитические  реакции, окислительно-восстановительные реакции, реакции комплексообразования). Химия   и   здоровье.   Анальгетики.   
Антигистаминные   препараты.   Антибиотики. Анестезирующие препараты. Наиболее общие правила применения лекарств. Средства 
бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Химия на дачном участке. Химия 
средств гигиеныи косметики. 
Раздел 6. Технология получения неорганических и органических веществ. Основы 
химической экологии 
Тема 13. Технологические основы получения веществ и материалов 
Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое сырьѐ. Металлические руды. Общие способы 
получения металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. Новые вещества и материалы. 
Тема 14. Экологические проблемы химии 
Экологические проблемы химических производств. Источники и виды химических загрязнений окружающей среды. Химико-экологические 
проблемы охраны атмосферы, стратосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового 
слоя. Сточные воды. Захоронениеотхо-дов. Экологический мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека. 
Заключение. 
Химическое образование сегодня 
Информация и образование как общечеловеческие ценностив современном обществе. Источники химической информации. Компьютерные 
программы, базы данных. Интернет как источник информации. 
Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ 
п\п 

Наименование разделов, тем. Количество 
ча-сов 

ЭОР 

1 Тема1. Повторение и углубление знаний. 26 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Тема 2. Основные понятия органической химии. 18 
3 Тема 3. Углеводороды. 42 
4 Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения 30 
5 Тема 5. Азот- и серосодержащие органические 

 
14 

6 Тема 6. Биологически активные вещества. 30 
7 Тема 7. Высокомолекулярные органические 

 
8 
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8 Резерв 7 

11 класс 
 

№ п\п Наименование разделов и тем Количество 
часов 

ЭОР 

1 Тема 1. Основные понятия , законы и теории химии 7 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2. Тема 2. Методы научного познания. 6 
3. Тема 3. Строение вещества   . 6 
4. Тема 4. Вещества и их системы. 8 
5. Тема 5. Основы химической термодинамики. 5 
6. Тема 6. Кинетические понятия и закономерности 

протекания химических реакций. 
7 

7. Тема 7. Растворы электролитов. Реакции в растворах 
 

13 
8. Тема 8. Неметаллы и их характеристика 15 
9. Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения. 11 
10. Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах . 4 
11. Тема 11. Классификация органических и 

неорганических соедине-ний. 
5 

12. Тема 12. Химия и жизнь. 6 
13. Тема 13 Технологические основы получения 

веществ и материалов. 
3 

14. Тема 14. Экологические проблемы химии. 4  
15. Резерв 5  
16. Итого 105  

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 
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Планируемые результаты Личностные результаты: 
1. реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 
2. признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового 
образа жизни; 

3. сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания  в области  биологии  в  связи  с будущей  профессиональной  деятельностью  или 
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы углублѐнного курса биологии являются: 
1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2. умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 
(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 
здоровью окружающих; 
4. умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологи- 
ибазового уровня являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 
Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 
выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 
соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 
экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 
естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере); 
объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 
естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
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организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов 
и окружающей среды; необходи мости сохранения многообразия видов; умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания); описание особей видов по морфологическому критерию; 
• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 
сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агро-экосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических 
проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 
разных источников; 
оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 
изменение генома). 
3.   В сфере трудовой деятельности: 
• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 
4. В сфере физической деятельности: 
обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 
правил поведения в окружающей среде. 
Содержание курса биологии 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. Основные критерии живого. Уровни организации природы. 
Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярные основы жизни Неорганические вещества, их значение. Роль воды в 
составе живой материи. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 
Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка — структурная и функциональная единица организма. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 
эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 
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реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры 
профилактики вирусных заболеваний. 
Организм 
Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, 
гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интерфаза и 
деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
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 наслед- 
ственности   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. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация 
и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ 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. 
Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Многообразие организмов как 
результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 
человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 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. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 
Учебно-тематический план 
10 класс 
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№ п\п Наименование разделов, тем Количество 
часов 

ЭОР 

1 Введение 1 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Раздел 1. Клетка – единица живого 19 

3 Тема 1. Химический состав клетки 6 

4 Тема 2. Структура и функции клетки 4 

5 Тема 3. Обеспечение клеток энергией 3 
6 Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в 

 
6 

7 Раздел 2. Размножение и развитие организмов 7 

8 Тема 5. Размножение организмов 4 

9 Тема 6. Индивидуальное развитие организмов 3 

10 Раздел 3. Основы генетики и селекции 8 
11 Тема 7. Основные закономерности явлений 

 
5  

12 Тема 8. Основные закономерности изменчивости 2  

13 Тема 9. Генетика и селекция 1  

Всего часов: 35  

11 класс 
№ 
п\п 

Наименование разделов, тем Количеств
о часов 

ЭОР 

1 Раздел 1. Эволюция 21 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 

2 Тема 1. Свидетельства эволюции 4 

3 Тема 2. Факторы эволюции 8 
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4 Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 4 ФИПИ 
5 Тема 4. Происхождение человека 5 

6 Раздел 2.   Экосистемы 12 

7 Тема 5. Организмы и окружающая среда 7 

8 Тема 6. Биосфера 3 

9 Тема 7. Биологические основы охраны природы 2 

10 Резерв 2 

Всего часов: 35 

БИОЛОГИЯ (углубленный уровень) 

Планируемые результаты Личностные результаты: 
1. реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 
2. признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового 

образа жизни; 
3. сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 
безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы углублѐнного курса биологии являются: 
1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать опре- 
еления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2. умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 
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здоровью и здоровью окружающих; 
4. умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии углублённого уровня являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 
Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 
. выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 
соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 
деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 
. объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 
естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 
окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 
.   умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания); 
.   описание особей видов по морфологическому критерию; 
• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 
. сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агро-экосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических 
проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 
разных источников; 
• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 
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направленное изменение генома). 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 
4. В сфере физической деятельности: 
. обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 
правил поведения в окружающей среде. 
Содержание курса биологии 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. Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, мето-
ды цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 
Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. 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. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, 
гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножение 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. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ 
направления и перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции. 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 
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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. 
Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Пробле-мы устойчивого развития. Перспективы развития 
биологических наук. 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ 
п\п 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

ЭОР 

1 Введение 2 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Раздел 1. Биологические системы: Клетка, 
 

56 

3 Тема 1. Молекулы и клетки 14 

4 Тема 2. Клеточные структуры и их функции 6 

5 Тема 3. Обеспечение клеток и организмов   энергией 6 
6 Тема 4. Наследственная информация и реализация ее 

  
14 

7 Тема 5: Индивидуальное развитие и размножение 
 

16 

8 Раздел 2. Основные закономерности 
наследственности и измен-чивости 

39 
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9 Тема 1: Основные закономерности явлений 
наследственности 

15 

10 Тема 2: Основные закономерности явлений   
изменчивости 

9 

11 Тема 3. Генетические основы индивидуального 
 

7 
12 Тема 4. Генетика человека 8  
13 Резерв 8  

 Всего часов: 105  

11 класс 
 

№ 
п\п 

Наименование разделов, тем Количество 
ча-сов 

ЭОР 

1 Раздел I. Эволюция 54 «Моя 
школа», 

«Учи ру», 
«РЭШ», 
ФИПИ 

2 Тема 1. Доместикация и селекция 7 

3 Тема 2. Теория эволюции. Свидетельства эволюции 7 
4 Тема 3. Факторы эволюции 17 
5 Тема 4. Возникновение и развитие жизни на Земле 9 
6 Тема 5. Возникновение и развитие человека — 

 
8 

7 Тема 6. Живая материя как система 6 

8 Раздел II. Организмы в экологических системах 35 

9 Тема 7. Организмы и окружающая среда 13 
10 Тема 8. Сообщества и экосистемы 11 
11 Тема 9. Биосфера 6  
12 Тема 10. Биологические основы охраны природы 5  
13 Резерв 16  

Всего часов: 105  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа  

Планируемые результаты 
Личностные результаты проявляются в готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности в системе значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установках, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознании, экологической культуре; способности ставить цели и строить жизненные планы; способности к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме. 
В процессе обучения предмету физической культуры в единстве взаимодействия с изучением содержания других предметов личностные 
результаты будут отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 
гимн); 

• 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; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об щечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, формирование уменийоказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, опыт эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты проявляются межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями (регулятивными, 
познавательными, коммуникативными), способностью их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельностью в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способностью 
к построению индивидуальной образовательной траектории, владением навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 
Метапредметные результаты освоения учебной программы в конструкции межпредметных связей будут отражать: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности, планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, правильно использовать языковые 
средства; 
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• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения базового курса физической культуры будут отражать: 
• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга; 
• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
• владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
В результате освоения рабочей программы выпускники начнут воспринимать физическую культуру как активный способ собственной 
жизнедеятельности, как базовое средство укрепления и сохранения своего здоровья, являющегося главной ценностью не только личности, 
но и всего общества. Опираясь на основы российского законодательства и сформировавшиеся собственные интересы, выпускники начнут 
активно включаться в различные направления отечественного спортивного движения, использовать оздоровительные формы занятий, 
действующие в рамках отечественной системы физического воспитания. 
На основе познания собственных физических возможностей, показателей работоспособности и здоровья выпускники начнут 
целенаправленно организовывать занятия физической культурой и спортом в режиме трудовой и учебной деятельности, планировать их 
предметное содержание, активно используя физические упражнения и педагогические технологии из современных, популярных среди 
молодежи оздоровительных систем физического воспитания. Выпускники закрепят ранее приобретенный опыт коллективной деятельности 
по организации и проведению совместных занятий физической культурой и спортивных соревнований, а также форм активного отдыха и 
досуга, включающих занятия физическими упражнениями. 
Выпускники начнут осознанно применять комплексы упражнений оздоровительной, корригирующей и реабилитационной направленности с 
учетом собственных интересов и потребностей, индивидуальных показателей здоровья и физического развития, характера трудовой и 
учебной деятельности. За счет овладения техническими действиями и приемами из современных единоборств выпускники будут способны к 
активной самозащите и самообороне в нестандартных и экстремальных ситуациях. Благодаря расширению технико-тактической подготовки 
и совершенствованию техники соревновательных упражнений в базовых видах спорта они начнут активно включаться в массовые 
спортивные соревнования и мероприятия, будут являться популяризаторами и здорового образа жизни. 
На протяжении всего периода обучения в старшей школе в процессе освоения содержания предмета физической культуры выпускники 
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будут демонстрировать постоянный рост результатов в развитии основных физических качеств, в выполнении требований физической 
подготовки. 
Осваивая раздел «Знания о физической культуре», выпускник научится: 

— ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
руководствоваться ими при организации здорового образа жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта; 

— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике профессиональных заболеваний 
и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности; 
— ориентироваться в современных оздоровительных системах физического воспитания, раскрывать их целевые ориентации и 
формы организации, возможности использовать их содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной физической культурой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов 
релаксации, самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и физического перенапряжения, 
повышения функциональной активности основных психических процессов; 

— самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований 
по избранному виду спорту (материал для юношей); 
— характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в 
предродовой и послеродовой период, планировать режимы двигательной активности и питания, отбирать содержание занятий физическими 
упражнениями (материал для девушек); 
— проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, комплексы корригирующих упражнений с учетом 
индивидуальных показателей здоровья. 
Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», выпускник научится: 

— осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых спортивных соревнований, физкультурно-
оздоровительных и спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями разной направленности; 

— определять функциональную направленность упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
владеть технологиями их использования в индивидуальных занятиях физической культурой с учетом показателей здоровья, интересов и 
потребностей в повышении физической дееспособности организма, формировании телосложения и регулировании массы тела; 

— планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения техники двигательных действий в избранном 
виде спорта, проводить ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 
— тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, анализировать и оценивать динамику их 
показателей в режиме учебной деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
— пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать режимы физических нагрузок в системе 
целенаправленных занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния на рост функциональных возможностей 
основных систем организма. 
Осваивая раздел «Физическое совершенствование», выпускник научится: — выполнять упражнения лечебной физической культуры для 
разных форм па-тологии, комплексы оздоровительной физической культуры для профилактики утомле-ния и перенапряжения организма,  
предупреждения  заболеваний,  присущих  массовым профессиям; 
— выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции направленного решения определенных, 
индивидуально востребованных задач и целевых установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг, стретчинг и др.); 

— выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и технические приемы избранного вида спорта в условиях 
соревновательной деятельности (легкая атлетика, лыжные гонки, акробатика и гимнастика, плавание, спортивные игры); 

— выполнять технические действия защитного характера из современных атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и 
удержания, защитные действия и приемы). Выпускник получит возможность научиться: выполнять упражнения физической подготовки 
комплекса ГТО и сдавать нормативные требования его тестовых заданий. 
Содержание учебного предмета Знания о физической культуре 
Физическая культура в жизни современного человека 
Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и формы организации, их роль и значение в 
укреплении здоровья. Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 
(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом). Комплекс ГТО 
как основа прикладно-ориентированной физической культуры, характеристика структурных оснований и нормативно-тестирующих заданий. 
Спорт в современном мире, его виды и разновидности, цели и задачи развития. 
Физическая культура как фактор укрепления здоровья 
Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-структурных компонентов, их развитие посредством занятий 
физической культурой. Физическая культура и физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характеристика основных причин, 
ухудшающих состояние физического здоровья. Адаптация как фактор расширения и повышения функциональных возможностей организма, 
укрепления и сохранения физического здоровья. Фазовый характер адаптации, его роль и значение в планировании занятий физической 
культурой. 
Физическая культура и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и значение положительных эмоций в укреплении 
и сохранении психиче-ского здоровья, профилактике развития психических заболеваний. Роль и значение за-нятий физической культурой в 
укреплении и регулировании психических состояний. 
Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Особенности воспитания нравственных качеств в 
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процессе занятий физической культурой и спортом. 
Современные оздоровительные системы 
Здоровый образ жизни и его основные признаки, положительная связь с занятиями физической культурой и спортом. Формы организации 
занятий физической культурой в структуре здорового образа жизни, оптимизация режима труда и отдыха средствами физической культуры 
и спорта. 
История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) гимнастики, их связь с организацией здорового 
образа жизни, повышением физических кондиций человека. 
Физическая культура и продолжительность жизни человека 
Профилактика старения средствами физической культуры. Характеристика основных признаков старения организма. Режим двигательной 
активности как условие предупреждения раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной двигательной активности, 
используемых для профилактики старения. 
Способы самостоятельной деятельности 
Организация самостоятельных занятий физической культурой 
Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и недельной динамики. Связь физической работоспособности с 
режимом учебной и трудовой деятельности, занятиями физическими упражнениями. 
Контроль функционального состояния организма во время занятий физической культурой и спортом, расчеты физической 
работоспособности (ИГСТ), индекса Руфье, показателей теста Купера, ортостатической пробы 
Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой Характеристика основных требований к безопасности 
занятий физической культурой и спортом: к содержанию занятий и освоению новых двигательных действий; к страховке и самостраховке; 
дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту проведения занятий 
Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 
Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. Самостоятельные занятия оздоровительной физической 
культурой 
Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое назначение каждой части урока. Понятия 
комплексного урока и целевого урока, их общность и различия. Особенности разработки планов занятий оздоровительной физической 
культурой; характеристика способов контроля их эффективности. Системная организация тренировочного процесса, особенности 
планирования тренировочных циклов в системе самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 
Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры Правила подготовки к туристскому походу. Правила безопасности 
при передвижении по маршруту. Правила безопасности при организации бивака и мест стоянок. Оздоровительно-гигиенические процедур 
Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (по А. Н. Стрельниковой). Методика проведения сеансов самомассажа и банных 
процедур, сеансов релаксации и аутогенной тренировки. 
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Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, 
включающая в себя систему тренировочных занятий, систему спортивных соревнований, систему оздоровительно-восстановительных 
мероприятий. Техническая подготовка в системе самостоятельной спортивной подготовки. Физическая подготовка, развитие основных 
физических качеств и методика планирования физических нагрузок в системе тренировочного процесса. 
Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для достижения запланированного результата требований комплекса 
ГТО. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; профилактику острых респираторных 
заболеваний. Комплексы упражнений с элементами зрительной гимнастики. 
Упражнения производственной гимнастики. Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из 
системы «шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных физических упражнений на гимнастических 
снарядах (юноши) и элементов ритмической гимнастики (девушки). 
Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях учебной игровой деятельности; практика судейства 
соревнований по одному из видов игры. 
Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в рамках подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 
Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 
Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 
Прикладно-ориентированная деятельность 
Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических приемов в захватах и бросках. Общеразвивающие упражнения 
из базовых видов спорта для развития физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 
Национально-региональные формы занятий физической культурой 
Национальные игры и виды спорта 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов по выбору 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика и МЫ»  для 10 класса 
Внеурочная деятельность по информатике и ИКТ в 10 классах является наиболее благоприятным этапом для формирования 

инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного 
образования для формирования метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или 
всех учебных предметов, способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях. 
Цели: 

• формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для оформления результатов своей деятельности и 
решения практических задач;           

• подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества; 
• раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации разной структуры с помощью офисных программ. 

Задачи: 
формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии общества и в изменении характера труда человека; 

• формирование умений моделирования и применения компьютера в разных предметных областях; 
• формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в качестве средства для решения практических задач; 
• формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным дисциплинам. 
Данная программа предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям школьника: 
• игры; 

• беседы; 

• соревнования; 

• творческий практикум; 

• презентации проектов. 
 Форма организации внеурочной деятельности - кружок. Функции: расширение, углубление, компенсация знаний; приобщения 
детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного опыта. 

  



 
 
 
 
 
 

402 
 

1. Содержание курса внеурочной деятельности "Информатика и МЫ" 
I. Текстовый редактор (16 часов) 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод, редактирование и сохранение текстового документа. Форматирование текстового 
документа. Форматирование символов, абзацев, создание списков, колонтитулов, колонок. Работа с таблицами в текстовом редакторе. 
Работа с встроенными графическими примитивами в текстовом редакторе. 
Практические работы: 

• Практическая работа № 1 «Интерфейс текстового редактора LibreOfficeWriter». 
• Практическая работа № 2 «Работа на клавиатурном тренажёре». 
• Практическая работа № 3 «Ввод и редактирование текста». 
• Практическая работа № 4 «Форматирование текста: атрибуты шрифта». 
• Практическая работа № 5 «Форматирование текста: заливка». 
• Практическая работа № 6 «Форматирование текста: атрибуты абзаца» 
• Практическая работа № 7 «Создание, редактирование и форматирование списков». 
• Практическая работа № 8 «Форматирование страницы: заливка, подложка, обрамление». 
• Практическая работа № 9 «Колонтитулы, вставка специальных символов» 
• Практическая работа № 10 «Колонки» 
• Практическая работа № 11 «Создание таблиц». 
• Практическая работа № 12 «Редактирование таблиц» 
• Практическая работа № 13 «Форматирование таблиц». 
• Практическая работа № 14 «Работа со встроенными графическими примитивами» 
•  

 II. Программирование в Scratch (18 часов) 
Введение в программирование. Интерфейс программы Scratch. Назначение понятий скрипт и спрайт, смена костюма. Создание скриптов для 
одного и нескольких спрайтов. Работа со встроенными скриптами. 
Практические работы: 

• Практическая работа № 1 «Интерфейс программы Scratch». 
• Практическая работа № 2 «Создание скрипта для спрайта "Кот"». 
• Практическая работа № 3 «Знакомство с разнообразием спрайтов в программе». 
• Практическая работа № 4 «Создание скрипта для 2 спрайтов». 
• Практическая работа № 5 «Создание скриптов для нескольких спрайтов». 
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• Практическая работа № 6 «Проект "Карандаш"» 
• Практическая работа № 7 «Разработка компьютерной игры». 
• Практическая работа № 8 «Проект "Фортепиано"». 
• Практическая работа № 9 «Проект "Мультфильм" или "Компьютерная игра"» 

III. Повторение (резерв - 1 час) 
 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Информатика и МЫ» 
Личностные образовательные результаты: 

1. широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 
развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

2. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ; 

3. интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
4. основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, обществе, 

технике как одну из важнейших областей современной действительности; 
5. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 
6. готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 
7. способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 
8. развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
9. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные образовательные результаты: 

1. уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении школьных 
дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

2. владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как 
составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
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сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

3. владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 
действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 
действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача; 

4. владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

5. широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 
соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 
информационного пространства; 

6. владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения творческих проектов; владение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств; 

7. владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 
однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 
помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные образовательные результаты 
в сфере познавательной деятельности: 

1. освоение основных понятий и методов информатики; 
2. выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и различия протекания 

информационных процессов в различных системах; 
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3. выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы 
представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, 
графы, диаграммы); 

4. преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и полноты; 
5. решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
1. понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего компонента 

современной информационной цивилизации; 
2. следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 
3. авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, 

трудовой деятельности; 
в сфере коммуникативной деятельности: 

1. получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств связи, о важнейших 
характеристиках каналов связи; 

2. овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск информации в Интернете 
с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ; 

3. соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникационным каналам. 
в сфере трудовой деятельности: 

1. рациональное использование распространённых технических средств информационных технологий для решения 
общепользовательских задач и задач учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в начальной школе; 

2. выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 
3. использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование 

фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 
4. создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 
5. приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 
1. знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и средствами их создания; 
2. приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств информационных технологий 

(графических, цветовых, звуковых, анимационных). 
в сфере охраны здоровья: 
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1. понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье человека, владение профилактическими 
мерами при работе с этими средствами; 

2. соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий. 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   
«История Алтайского края в лицах» для 10 класса 

 
1. Содержание курса внеурочной деятельности «История Алтайского края в лицах» 

 
Введение. (1ч) Цель и задачи курса. Значение и содержание понятий: «краевед», «музеевед».  
Алтай – гордость земли российской. (1ч) 
Значимость региона во все времена. Природные богатства. Кладезь цветных руд и изделий из них. «Царица ваз». Уникальные 

природно-климатические явления. Мировая значимость археологического наследия Алтая. Мировые «брэнды» Алтая: мед, сыры, пантовая 
продукция, «Эвалар», «Биолит». Бийск – наукоград. Знаменитые люди Алтая.  

I. География Алтайского края (6ч ) 
Наш край на карте России. Административно-территориальное деление края. 
Географическое положение Алтайского края. Барнаул – административный центр края. Города и сельские районы края. 
Природно-климатические особенности нашего региона. 
Климат Алтайского края. Времена года на Алтае. Природно-ландшафтные зоны края. 
Жемчужины алтайской природы. 
Памятники природы Алтайского края, его природные достопримечательности. Озеро Ая. Озера Завьяловского района. Белокуриха. 

Озера Кулундинской степи. Ленточный сосновый бор. Лебединый заказник. Тегерекский заповедник. Слияние Бии и Катуни. 
Многообразие алтайской фауны. 
Животный мир алтайских степей. Лесные обитатели. Хозяева гор. Подводный мир Алтая. Редкие птицы нашего края. 

II. Из истории Алтайского края (20ч) 
Алтай – перекресток миров. 
Древние обитатели Алтая. Алтай на пути миграционных потоков кочевых племен. Цивилизации, оставившие великое наследие – 

скифское, тюркское. 
Коренные жители Алтая. 
Расселение алтайских племен. Северные, южные алтайцы. Традиционный образ жизни алтайцев. 
Народное творчество алтайского народа. 
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Тиснение по коже. Аппликации по войлоку и шерсти. Резьба по дереву. Алтайская юрта. Быт и культура народов Алтая в коллекциях 
краеведческих музеев региона. 

Первые русские поселенцы Алтая: традиции, быт, культура. 
В поисках Беловодья. Культура старообрядцев. Староверы Уймона. Быт и культура горнорудного Алтая. 
Бикатунский острог – истоки нашего города. 
Важный военно-стратегический пункт России. На пути у джунгар. Вхождение алтайских племен в состав России.  
История сибирского казачества на Алтае. 
Казаки у истоков нашего города. Роль казачества в формировании местной культуры и налаживании быта. Казачество на защите 

рубежей России и в борьбе с завоевателями. Генерал Антон Скалоне. 
Барнаул – «маленький Петербург». 
Промышленная архитектура Барнаула. Демидовская площадь. Культура горных инженеров и местного светского общества. 
Камнерезное искусство Алтая. 
Исследование рудных месторождений Алтая. Кладезь цветных поделочных камней. История Колыванской камнерезной 

шлифовальной фабрики. «Царица ваз». 
Жизнь и быт основных сословий Алтая XVIII-нач.XX вв. 
Крестьянский лад. Мещанский уклад. Горные инженеры. Купеческий быт. 
 

III. Место и роль Алтая в судьбе российской (4 ч) 
Вклад жителей Алтайского края в развитие отечественной экономики, культуры. Развитие социально-экономической инфраструктуры 

региона. Становление туристического кластера. 
IV. Основы музейной деятельности (2 ч) 

История развития музейного дела. Специфика школьных музеев. 
V. Основные направления и формы музейной деятельности. 
(4 ч) 

 Знакомство с музейными профессиями. Экскурсия в краеведческий музей.  
VI. Научно-исследовательская деятельность музеев(5ч) 

 Работа в библиотеке. Работа в архиве, переписка. Экспедиции как форма музейной работы. Вспомогательные исторические 
дисциплины в исследовательской деятельности музеев. 1 час. Виды научно-исследовательской деятельности музеев.  

VII. Музейный предмет и способы его изучения(3 ч) 
 Понятие музейного предмета. Этапы изучения музейных предметов. Методы изучения музейного предмета: атрибуция, 
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классификация, систематизация, интерпретация, описание.Описание музейного предмета.  
VIII. Фондовая работа (5 ч) 

 Цели и задачи фондовой работы в музее, основные направления. Комплектование музейных коллекций: основные понятия, 
принципы, методика. Учет музейных предметов, как одно из основных направлений фондовой работы в музее. Документы, 
регламентирующие учет музейных предметов. Виды формы, методы учета музейных предметов. Хранение музейных фондов.  

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Обществознание в вопросах и ответах» 

 
Обществознание в школе – это интегрированный курс о человеке, его месте в обществе и взаимоотношениях с ним, о социуме как 

специфической системе, философии и политике, праве и экономике. Это единственный учебный предмет, целостно рассматривающий 
духовную и материальную культуру, ее роль в развитии человека и общества. Изучение обществознания способствует формированию 
мышления и важнейших компетенций. Экзамен по обществознанию является вступительным и профилирующим на экономические, 
юридические специальности, факультеты психологии, социологии, философии. 

Программа курса предназначена для теоретической и практической подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ. 
Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, систематизировать и углубленно 

изучить курс обществознания средней школы и подготовиться к итоговой аттестации. В программе курса большое внимание уделяется 
практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, написанию сочинения, составлению развёрнутого плана. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена запросами учеников в осмыслении стратегии действий при подготовке к 
единому государственному экзамену.  

При разработке программы перед составителями возникла сложная проблема: с одной стороны, избежать дублирования базового 
курса, с другой - банального «натаскивания» учащихся на решение экзаменационных заданий. Анализ ответов учащихся на экзамене 
позволил выделить ключевые позиции, которые нашли отражение в данной программе. 

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно большого числа 
учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах. Ряд содержательных элементов, вызывает трудности в 
силу различных причин: появление нового количества элементов содержания («Экономика», «Право»), недостаточное внимание к ряду 
вопросов в силу кажущейся очевидности в сложившейся традиционной практике преподавания («Человек и общество», «Познание»), 
различие в степени представленности отдельных содержательных единиц в действующих учебниках («Социальная сфера», «Политика»), 
слабая межпредметная интеграция учебных дисциплин, дефицит учебного времени и др.  

Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и степень овладения необходимыми 
интеллектуальными умениями, мыслительными операциями, способами деятельности.  
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Цель курса – целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой форме аттестации; повторение тем, вызывающих 
наибольшие трудности содержательного характера. 

Задачи:  
- повторение курса обществознания; 
- формирование умений и навыков решения тестовых заданий; 
- знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету; 
- формирование позитивного отношения к процедуре сдачи итогового экзамена по обществознанию.  
Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, семинары, 

практикумы, лабораторные занятия, тренинги. 
Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на обзорной или тематической лекции, с 

привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал.  
При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в 

школьных учебниках.  
Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, ситуаций из 

реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при 
организации практикумов также следует уделить отработке умений учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания и 
формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным проблемам.  

Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять комплексный поиск, 
систематизацию и интерпретацию социальной информации из неадаптированных источников.  

Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и помогут 
объективно оценить уровень собственных знаний. 

Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, учитывающую пробелы в знаниях и 
умениях конкретного ученика, с помощью вводного, текущего, тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого 
ученика по пути достижения целей элективного курса.  

 
1. Содержание курса внеурочной деятельности «Обществознание в вопросах и ответах» 

 
РАЗДЕЛ I. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию:  

структура и содержание экзаменационной работы  
Стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной 
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экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 
тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМ. Заполнение бланков. 

РАЗДЕЛ II. Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ  
Анализ заданий на распознавание признаков понятий, характерных черт социального объекта; сравнение социальных объектов, 

соотнесение обществоведческих знаний с отражающими их социальными реалиями, анализ двух суждений на предмет их истинности; на 
завершение логических схем, таблиц, установление соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; выбор позиций из приведенного перечня, различение в социальной информации фактов и 
мнений, аргументов и выводов, применение обществоведческих понятий в заданном контексте. 

 
РАЗДЕЛ III. Содержательные линии «Человек и общество»:  

ключевые понятия и трудные вопросы  
Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного 
развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобальные 
проблемы человечества. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 
Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 
индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 
направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. 
Мораль. Нравственная культура. Тенденции духовной жизни.  

Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. 
Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание.  

РАЗДЕЛ IV. Содержательные линии «Социальные отношения»: 
ключевые понятия и трудные вопросы  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная 
роль. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 
проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как 
социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные 
основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной России.  
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РАЗДЕЛ V. Содержательные линии «Экономика»: 
ключевые понятия и трудные вопросы 

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 
Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. 
Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и 
специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, 
международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, 
производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

РАЗДЕЛ VI. Содержательные линии «Политика»: 
ключевые понятия и трудные вопросы 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, формы государства. 
Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 
Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. Правовое 
государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

РАЗДЕЛ VII. Содержательные линии «Право»: 
ключевые понятия и трудные вопросы 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. 
Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее 
виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 
Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам человека. Основы Конституционного строя РФ. 
Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 
 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Обществознание в вопросах и ответах» 
 

Личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 
или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
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• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 
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• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  
 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 
• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 
• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 
• Выделять черты социальной сущности человека; 
• определять роль духовных ценностей в обществе; 
• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
• различать виды искусства; 
• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 
• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
• выявлять особенности научного познания; 
• различать абсолютную и относительную истины; 
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• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 
• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 
• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 
• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 
• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 
• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 
При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 
• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
• выделять основные элементы системы права; 
• выстраивать иерархию нормативных актов; 
• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 
• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 
• различать организационно-правовые формы предприятий; 
• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 
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• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального 
и высшего образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 
• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности 
«Обществознание в вопросах и ответах» 

№ 
урока 

Наименование раздела Дата проведения урока 
план факт 

 Раздел I. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание экзаменационной работы    
1 Особенности государственной аттестации по обществознанию. Система оценивания отдельных заданий.   
2 Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических измерений   
 Раздел II. Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ   
3 Основные модели заданий и проверяемые умения. Общая характеристика заданий и их специфика   
 РАЗДЕЛ III. Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные вопросы    
4 Общество   
5 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции   
6 Многообразие видов деятельности человека   
7 Духовная сфера общества   
8 Познание мира   
9 Многообразие форм человеческого знания   
10 Составление сложного плана по теме «Человек и общество»   
 РАЗДЕЛ IV. Содержательные линии «Социальные отношения»: ключевые понятия и трудные вопросы   

11 Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль   
12 Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность   
13 Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль   
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14 Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения.   
15 Составление сложного плана по теме «Социальные отношения»   
 РАЗДЕЛ V. Содержательные линии «Экономика»: ключевые понятия и трудные      вопросы    

16 Экономика: наука и хозяйство   
17 Экономические системы   
18 Экономика производителя   
19 Многообразие рынков   
20 Рыночные отношения   
21 Финансовые институты и банковская система   
22 Составление сложного плана по теме «Экономика»   
 РАЗДЕЛ VI. Содержательные линии «Политика»: ключевые понятия и трудные      вопросы    

23 Политическая система. Признаки, функции, формы государства.   
24 Избирательные системы. Политические партии и движения.   
25 Политическая идеология. Политический режим   
26 Гражданское общество. Правовое государство   
27 Человек в политической жизни   
28 Составление сложного плана по теме «Политика»   
 РАЗДЕЛ VII. Содержательные линии «Право»: ключевые понятия и трудные              вопросы   

29 Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права   
30 Юридическая ответственность и ее виды   
31 Правовые основы брака и семьи   
32 Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства   
33 Правоохранительные органы   
34 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура   
35 Составление сложного плана по теме «Право»   

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы биологии»  

для 10 класса 
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1. Содержание курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы биологии» 
Раздел №1. СИСТЕМА И МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (17 Ч.) 

Систематика. Основные систематические группы живых организмов. Бактерии,  особенности строения и жизнедеятельности, 
роль в природе и в жизни человека. 

Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. Основные систематические (таксономические) категории: вид, 
род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. 

Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители заболеваний растений, 
животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы,  особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и в жизни человека. Лишайники. 
Особенности строения и жизнедеятельности грибов, их многообразие и место в системе органического мира. Характерные признаки 

царства Грибы, отличающие его от других царств (Прокариоты, Растения, Животные), его классификация, отделы (Настоящие грибы, 
Оомицеты, Лишайники) и особенности организации их основных представителей, роль в природе и жизни человека, в его хозяйственной 
деятельности. 

Особенности лишайников как симбиотических организмов, их строение, питание, размножение, их роль в природе и практическое 
значение. 

Царство растений, основные признаки. Растительные ткани, их функции. Вегетативные и генеративные органы, их функции. 
Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение растительного организма (на примере 

покрытосеменных растений). Распознавание (на рисунках) органов растений. 
Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность. 
Особенности процессов жизнедеятельности растительного организма. 
Классификация растений. Водоросли, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 
Особенности организации низших растений – водорослей, их распространение и происхождение, признаки усложнения в строении, 

питании, размножении по сравнению с бактериями, приспособленность водорослей разных отделов к жизни в меняющихся условиях водной 
среды, их роль в природе и практическое значение. 

Особенности Зелёных водорослей, Красных и Бурых водорослей. 
Мхи, папоротниковидные, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 
Особенности организации Моховидных (распространение, места обитания, питания, размножения) на примере представителей зелёных 

и сфагновых мхов, рассмотреть признаки усложнения в их строении по сравнению с водорослями. Сравнение их между собой и с 
водорослями, обоснование более сложную организации мхов по сравнению с водорослями. 

Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Плауновидных как более сложноорганизованных по сравнению с 
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Моховидными, роль в природе и практическое значение. Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Хвощевидные, их роль 
в природе. 

Голосеменные  растения, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 
Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Голосеменных как наиболее сложноорганизованных по сравнению с 

Папоротниковидными. 
Покрытосеменные растения. Однодольные  и Двудольные растения, их признаки. Основные семейства Однодольных и 

Двудольных. Значение покрытосеменных  растений  в природе и в жизни человека. 
Особенности организации Покрытосеменных растений (строение, размножение, развитие) по сравнению с Голосеменными. 

Характерные признаки Однодольных и Двудольных растений. характеристики семейств. 
Царство Животные, основные признаки, классификация. Одноклеточные животные. 
Особенности строения, жизнедеятельности Одноклеточных, или Простейших, их основные типы (Саркожгутиконосцы), многообразие 

видов, среда обитания и приспособленность к жизни в ней основных представителей Простейших каждого из типов, значение 
Одноклеточных в природных сообществах, в жизни человека. 

Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. Губки. 
Происхождение, многообразие видов, особенности строения и жизнедеятельности губок как примитивных многоклеточных. 
Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. Кишечнополостные. 
Особенности среды обитания, строения, жизнедеятельности Кишечнополостных как низших многоклеточных. 
Многообразие Кишечнополостных, классы Сцифоидных, Коралловых полипов, разнообразное значение Кишечнополостных в 

природных сообществах, практическое значение. 
Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. Черви. 
Особенности  строения, жизнедеятельности Плоских, Круглых и Кольчатых червей как более высокоорганизованных многоклеточных 

животных по сравнению с Кишечнополостными; многообразие видов. Сравнение типов червей между собой. 
Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. Моллюски. 
Особенности  строения и жизнедеятельности Моллюсков как наиболее сложноорганизованных многоклеточных животных по 

сравнению с Кольчатыми червями, происхождение Моллюсков. Особенности основных классов, которые объединяет тип Моллюски, 
многообразие видов и их значение в биоценозах. 

Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. Членистоногие. 
Особенности строения Членистоногих как наиболее сложноорганизованных по сравнению с Кольчатыми червями, многообразие 

видов, объединённых в классы. 
Общая характеристика класса Паукообразных, особенности строения, жизнедеятельности, связанные с наземной средой обитания. 
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Представители класса Паукообразных на примере отрядов Скорпионы, Пауки и Клещи, многообразие видов, образ жизни, 
приспособленность к жизни на суше. Особенности организации Насекомых, позволившие им достаточно широко освоить нашу планету, 
приспособиться к самым разнообразным условиям обитания. 

Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. Иглокожие. 
Повторение особенностей Типа Иглокожих - донных морских животных, их многообразие, особенности строения, жизнедеятельности, 

их роль в водных природных сообществах. 
Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни человека. Рыбы. 
Особенности организации рыб как водных позвоночных, их классификация, многообразие видов. 
Характерные признаки основных групп Хрящевых и Костных рыб, черты приспособленности к обитанию в водной среде, роль в 

природе и практическое значение. 
Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни человека. Земноводные. 
Особенности строения, жизнедеятельности Земноводных, связанных с жизнью на суше и размножением в воде. 
Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни человека. Пресмыкающиеся. 
Особенности строения, жизнедеятельности Пресмыкающихся как первых настоящих наземных позвоночных, их происхождение. 
Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни человека. Птицы. 
Основные особенности организации птиц и их широкое распространение на нашей планете, происхождение птиц. Многообразие птиц, 

особенности строения, жизнедеятельности птиц разных экологических групп (птицы водоёмов, болотные, дневные хищники, ночные 
хищники, или совы), их роль в природе и значение в жизни человек. Особенности организации птиц, связанные с жизнью в степях и 
пустынях, антарктических морях; осёдлые, кочующие и перелётные птицы, роль пернатых в природе. 

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни человека. Млекопитающие. 
Прогрессивные черты организации Млекопитающих, позволившие им широко распространиться на Земле, занять основные среды 

жизни, сходство с Пресмыкающимися; отметить их происхождение от зверозубых рептилий. Особенности строения и жизнедеятельности 
Млекопитающих как наиболее высокоорганизованных позвоночных, особенности строения нервной системы, органов чувств, систем 
внутренних органов, обеспечивающих высокий уровень обмена веществ. Особенности размножения, развития плацентарных 
млекопитающих, основные отряды, роль их основных представителей в природных сообществах. 

Эволюция  строения и функций органов и систем органов у животных. 
Раздел №2. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (17 ЧАСОВ) 

Место человека в органическом мире. Ткани их строение и функции. Опорно-двигательная система. 
Основные особенности человека; черты сходства человека и с животными и с человекообразными обезьянами, различия между ними; 

место человека в системе органического мира. 
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Характерные для человека особенности; черты различия между человеком, человекообразными обезьянами и другими животными. 
Основные типы и виды тканей, их локализация и функции в организме человека. 
Строение и функции скелета; особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Типы 

соединения костей. 
Основные функции  и особенности опорно-двигательного аппарата; строение и химический состав костей. 
Строение и свойства мышечной ткани, особенности строения и функций скелетных мышц; основные группы мышц тела человека. 
Условия функционирования мышц; система, которая управляет сокращениями мышц, условия, повышающие работоспособность 

мышц. 
Дыхательная, мочевыделительная системы, система органов размножения. Строение кожи. 
Сущность процесса дыхания, значение в обмене веществ и превращениях энергии в организме человека; строение органов дыхания в 

связи с их функциями и функцией образования звуков и членораздельной речи; меры профилактики заболевания голосовых связок. 
Влияние среды (состав вдыхаемого воздуха) на функционирование органов дыхания, взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. 

Механизм вдоха и выдоха. Жизненная ёмкость лёгких. 
Процесс регуляции дыхательных движений. Возможные заболевания и нарушения органов дыхания, гигиенические требования к 

воздушной среде, правила дыхания; необходимость проветривания в жилых помещениях; приёмы оказания первой помощи при нарушении 
дыхания; искусственное дыхание, последовательность восстановления дыхания и сердечной деятельности. 

Строение мочевыделительной системы; особенности внешнего строения и локализации почек в организме; взаимосвязь строения почек 
с выполняемой функцией. 

Влияние заболеваний почек на здоровье человека; роль гигиены питания, питьевого и солевого режима. 
Строение и функции покровного органа - кожи; защитная, рецепторная, выделительная и теплорегуляционная функции кожи, правила 

гигиены кожи. 
Особенности полового размножения, сущность оплодотворения, строение половой системы; особенности строения и функции половой 

системы, желёз человека. 
Особенности роста и развития ребёнка первого года жизни; познакомить с периодами формирования организма. 
Внутренняя среда организма человека. Группы крови.  Иммунитет.  Системы  органов кровообращения и лимфообращения. 
Внутренняя среда организма, её состав; роль внутренней среды в жизнедеятельности организма, значение постоянства её состава. 

Плазма крови, её функции, свёртывание крови. 
Защитные свойства организма; инфекционные заболевания, иммунитет, лечебные сыворотки, предупредительные прививки, аллергия; 

виды иммунитета, значение анализа крови при установлении диагноза; сущность СПИДа. 
Группы крови, их отличительные признаки, совместимость крови по группам; переливание крови и роль доноров в сохранении жизни 
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и здоровья людей. 
Движение крови и лимфы, её значение для организма; особенности строения органов и кровообращения; пульс, кровяное давление. 
Формирование анатомических понятий: фазы работы сердца, пауза, автоматия. 
Формирование анатомо-физиологических понятий: кровяное давление, пульс. 
Различные виды кровотечений, первая помощь при повреждении сосудов; роль тренировки сердца и сосудов для сохранения здоровья 

и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Система  органов пищеварения Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 
Особенности пищи, потребляемой человеком, и её значение; понятия пищевые продукты, питательные вещества, пищеварение; роль 

питательных веществ в организме. 
Особенности строения пищеварительной системы человека; процессы пищеварения в ротовой полости, роль ферментов, нервно-

гуморальную регуляция этих процессов; влияние курения и алкоголя на пищеварение в ротовой полости. 
Особенности строения желудка; свойства ферментов желудочного сока, условия их активности, роль соляной кислоты в пищеварении; 

процесс нервно-гуморальной регуляции отделения желудочного сока. 
Этапы пищеварения в кишечнике; роль печени, поджелудочной железы и желёз кишечника в переваривании пищи. 
Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 
Витамины и авитаминозы, нормы рационального питания; развитие знаний учащихся о биологически активных веществах клетки, 

обеспечивающих постоянство состава внутренней среды организма. 
Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 
Понятие гуморальной регуляции; железы эндокринного аппарата, особенности работы желёз внутренней секреции, их отличие от 

желёз внешней секреции, роль гормонов в жизнедеятельности человека. 
Строение нервной системы, её функции; зависимость выполняемых функций от особенностей нервных клеток, рефлекторный принцип 

работы нервной системы; механизм нервной регуляции. 
Строение спинного мозга, его функции; составные части центрального отдела нервной системы; механизм взаимосвязи спинного и 

головного мозга, соподчинения их функций. 
Строение основных отделов головного мозга, выполняемые функции; особенности микроскопического строения мозга. 
Особенности строения полушарий переднего мозга, функции долей и зон коры больших полушарий; строение и функции головного 

мозга человека; сравнение строение и функции больших полушарий мозга человека и животных. 
Анализаторы, их строение и функции. 
Понятие анализатор и особенности строения на примере зрительного анализатора; строение и функции глаза, его частей, особенности 

восприятия окружающего мира, гигиена зрения. 
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Анатомо-физиологические понятия о строении и функциях анализаторов слуха и равновесия, о гигиене органа слуха; их связующая 
роль организм-среда; правила гигиены слуха и равновесия. 

Различные виды анализаторов, их локализация в организме; представление о строении и функциях каждого из них. 
Свойства анализаторов, их взаимодействие и взаимозаменяемость; роль нервной системы в приспособлении организма человека к 

условиям среды и  быстром реагировании на их изменения. 
Высшая нервная деятельность (ВНД). Особенности психики человека. 
Рефлекторная теория поведения, особенности врождённых и приобретённых форм поведения; рефлексы: безусловные и условные, 

рефлекторная дуга и характер деятельности нервной системы. Роль и физиологическая природа различных видов торможения; торможение 
условных рефлексов как приспособление организма к различным условиям жизни; взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. 

Физиологическая сущность сна, природа сна и сновидений, цикличность, его значение в нормальном функционировании мозга; 
необходимость выполнения правил гигиены сна. 

Особенность высшей нервной деятельности человека, значение речи, сознания и мышления; способность к трудовой деятельности в 
становлении человека, его поведение; память, её виды, роль рассудочной деятельности в развитии мышления и сознания.  
2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы биологии» 

Личностные 
• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Метапредметные  
Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 
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• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 
• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 
 Предметные: 
Знать/понимать: 
• основные положения особенности строения растительного и животного мира, особенности функционирования живых организмов, 

этапы развития живой природы; 
• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 
• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

• строение и физиологию человека; 
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• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии, пластический и энергетический обмен, 
индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

• современную биологическую терминологию и символику; 
Уметь:   

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
научного мировоззрения; единство живой и неживой  природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 
правила; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 
энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 
• составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 
половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 
естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 
эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 
антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 
научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

• объяснять: отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 
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человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 
• готовить и описывать микропрепараты; 
• выявлять приспособления у организмов к среде обитания. 
• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
• сравнивать биологические объекты; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 
Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 
• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том  ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы курса 

внеурочной деятельности «Трудные вопросы биологии» 

№ 
п/п Разделы (темы)  

Количест
во 

часов 

Дата 

План Факт 

Раздел № I. Система и многообразие организмов  
1. Систематика. Основные систематические группы 

живых организмов. 
1   

2. Бактерии,  особенности строения и 1   
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жизнедеятельности, роль в природе и в жизни 
человека. 

3. Грибы,  особенности строения и 
жизнедеятельности, роль в природе и в жизни 
человека. Лишайники. 

1   

4. Царство растений, основные признаки. Растительные 
ткани, их функции. Вегетативные и генеративные 
органы, их функции  

1   

5. Классификация растений. 
Водоросли, их признаки, роль в природе и в жизни 
человека. 

1   

6. Мхи, папоротниковидные, их признаки, роль в 
природе и в жизни человека. 

1   

7. Голосеменные  растения, их признаки, роль в природе 
и в жизни человека. 

1   

8. Покрытосеменные растения. Основные семейства 
Однодольных и Двудольных. Значение 
покрытосеменных. 

1   

9. Царство Животные, основные признаки, 
классификация. Одноклеточные животные. 

1   

10. Характеристика основных типов беспозвоночных: 
Губки. Кишечнополостные. 

1   

11. Характеристика основных типов беспозвоночных: 
Черви. Моллюски. 

1   

12. Характеристика основных типов беспозвоночных: 
Членистоногие. Иглокожие. 

1   

13. Хордовые, основные признаки: Рыбы. 1   
14. Хордовые, основные признаки: Земноводные. 1   
15. Хордовые, основные признаки: Пресмыкающиеся. 1   
16. Хордовые, основные признаки: Птицы. 1   



 
 
 
 
 
 

429 
 

Млекопитающие. 
17. Эволюция  строения и функций органов и 

систем органов у животных. 
1   

Раздел II. Организм человека и его здоровье 
18. Место человека в органическом мире. 1   
19. Эволюция человека.  1   
20. Ткани их строение и функции. 1   
21. Опорно-двигательная система.   1   
22. Дыхательная система. 1   
23. Внутренняя среда организма человека.  1   
24. Группы крови. Иммунитет.   1   
25. Системы  органов кровообращения и 

лимфообращения. 
1   

26. Система  органов пищеварения.  1   
27. Обмен веществ и превращение энергии в организме 

человека. Витамины. 
1   

28. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная 
регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

1   

29. Строение головного мозга  1   
30. Анализаторы, их строение и функции. 1   
31. Высшая нервная деятельность (ВНД). Особенности 

психики человека. 
1   

32. Мочевыделительная системы, система органов 
размножения.  

1   

33. Строение кожи. 1   
34. Правила оказания первой доврачебной помощи. 1   

Итого: 34   
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Трудные вопросы математики» 

для 10 классов 
Пояснительная записка 

          Данный курс является предметно-ориентированным и направлен на повторение и углубленное изучение отдельных разделов 
основного курса математики. Он также расширяет базовую программу по математике, не нарушая её целостности. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 
выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 
связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 
операций и общему интеллектуальному развитию.     
Цель курса:  
  повторение, углубление и расширение знаний по математике, развитие логического мышления и познавательного интереса; 
 формирование у учащихся навыков решения заданий повышенной сложности; 
 решение уравнений, содержащих одно выражение под знаком модуля с точки зрения геометрического смысла модуля и 

алгебраического определения модуля; 
 применение этих методов при решении уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля; 
 решение уравнений, содержащих несколько выражений под знаком модуля; 
 применение знаний при решении задач. 

Основные задачи:  
 активизировать познавательную деятельность школьников; 
 интегрировать знания по разнообразию методов решения уравнений; 
 повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся; 
 развивать у школьников логическое мышление, интерес к предмету; 
      расширить представления учащихся о математике как науке; 
      подготовить учащихся  к итоговой аттестации; 
      научить решать нестандартные задачи; 
      научить различным приемам, помогающим успешно справиться с заданиями второй части ЕГЭ. 

На занятиях внеурочной деятельности преобладают следующие формы работы: 
 решение задач; 
 участие в дистанционных математических олимпиадах, международной игре «Кенгуру»,  
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 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 
 проектная деятельность;  
 самостоятельная работа; 
 работа в парах, в группах; 
 творческие работы; 
 подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к математике у учащихся других классов (параллелей). 

 Форма организации внеурочной деятельности - кружок. Функции: расширение, углубление, компенсация знаний; приобщения 
детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного опыта. 

 
1. Содержание курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы математики» 

 
 Рациональные уравнения и неравенства  
 Иррациональные уравнения и неравенства  
 Системы уравнений  
 Показательные уравнения и неравенства  
 Логарифмические уравнения и неравенства  
 Тригонометрические уравнения и неравенства  
 Производная  
 Планиметрия  
 Стереометрия  

2. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы математики» 
        В личностном направлении: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности к  саморазвитию; 
 формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
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          В метапредметном направлении:  
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 
 умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 
 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 
 умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 
 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач. 
 развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

      В предметном направлении:  
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 
 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический); 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах; 
 умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических и задач и задач 

в смежных учебных предметах. 
        В ходе реализация программы внеурочной деятельности по учебно-познавательному направлению  «Математика. Повторение 

курса в формате ЕГЭ» обучающиеся должны/получат возможность 
Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  
 широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач  и 

внутренних задач математики; 
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 
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 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 
науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 
для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
          уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: описания и исследования с 

помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы;  
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
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 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 
аппарата математического анализа; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 
уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: построения и исследования 

простейших математических моделей. 
Методы и формы работы с учащимися с ОВЗ: 
Одно из важнейших условий эффективности учебного процесса — воспитание познавательного интереса у школьников. Это касается 

и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Важно формировать у них познавательный интерес, желание и привычку 
думать, стремление узнать что-то новое. Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с ОВЗ к 
жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Поэтому основными задачами развития познавательной 
деятельности учащихся с ОВЗ следующие: 
 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов; 
 развитие памяти и внимания; 
 формирование приёмов умственных действий (анализ, сравнение, обобщение); 
 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 
 формирование учебных навыков и умений (умения обдумывать и планировать свои действия, проверять результат своих действий). 

При организации учебно – воспитательного процесса используется следующие подходы: 
 замедленный темп обучения; 
 предупреждение умственных и физических перегрузок (структурное упрощение содержания обучения; 
 дозировка нагрузок и смена видов деятельности, например, одним видом деятельности учащиеся могут заниматься не более 10 – 15 

минут; 
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 соблюдение охранительного режима, например, смена умственной и двигательной активности);  
 использование разнообразных методов, приемов, форм и средств обучения правильное их сочетание; 
 организация многократных вариативных повторений и упражнений по применению знаний и умений в разных учебных и жизненных 

ситуациях; 
 наглядно – практический характер обучения; 
 опора на знания и жизненный опыт учащихся; 
 установление логических связей в изучаемом материале через внутри предметные и межпредметные связи. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 
 сознательное усвоение учащимися различных приемов вычислений обеспечивается за счет использования рационально подобранных 

средств наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема; 
 рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей 

на основе собственных наблюдений к выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 
 система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в разнообразных условиях. 

Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. Усилено внимание к практическим упражнениям с раздаточным 
материалом, к использованию схематических рисунков. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы курса 

внеурочной деятельности «Трудные вопросы математики» 
 

№ Распределение занятий по темам 
Количество часов Дата          

проведе
ния Всего 

      
Алгебра 3    

1 Проценты. Приближенное значение. 1    
2 Решение квадратных уравнений и неравенств. 1    
3 Решение задач. Преобразование выражений, 

включающих арифметические операции. 1    
Функции  10    

4 Графические зависимости, отражающие реальные 
процессы. 1    

5 Степенная функция, ее свойства и график. 1    
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6 Преобразование выражений, содержащих 
радикал. Решение иррациональных уравнений. 1    

7 Показательная функция, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений и неравенств. 1    

8 Решение показательных уравнений и систем 
уравнений. 1    

9 Решение показательных неравенств. 1    
10 Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 1    
11 Логарифмическая функция. 1    
12 Решение логарифмических уравнений и систем 

уравнений. 1    
13 Решение логарифмических неравенств. 1    

Тригонометрия  3    

14 
Тригонометрические функции, их свойства и 
график. Графическое решение уравнений и 
неравенств. 

1    

15 Решение тригонометрических уравнений. 1    
16 Решение систем уравнений. 1    

Производная  3    

17 Производная. Геометрический и физический 
смысл производной. Уравнение касательной. 1    

18 Исследование функции на монотонность и 
экстремум. 1    

19 Нахождение наибольшего и наименьшего 
значений функции на промежутке. 1    

Прикладные и текстовые задачи 2    
20 Решение прикладных задач. 1    
21 Решение текстовых задач. 1    

Планиметрия  4    
22 Треугольники.  1    
23 Четырехугольники.  1    
24 Подобие.  1    
25 Окружность. 1    
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Стереометрия  4    
26 Прямые в пространстве. 1    
27 Многогранники. 1    
28 Тела вращения. 1    
29 Метод координат. 1    

30-34 Решение вариантов ЕГЭ 5    
 Итого 34    

 
2.2.Программа формирования универсальных учебных действий. 

 На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных действий (далее - УУД), 
систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 
 Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающихся. УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 
развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий 
повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный 
возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно 
превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 
ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных 
жизненных контекстах. 
 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет умения выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 
регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-
распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 
эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 
собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом 
повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения 
предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 
 Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 
и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования. 
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 Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками; 
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного результата; 
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей  информации, презентацией выполненных; 
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 
формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 
возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание   взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание   основного   общего   образования   определяется   
программой  основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в 
трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 
образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 
в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
Русский язык и литература. 
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 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 
сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, традиционный принцип русской 
орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-
литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; 
формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 
компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); 
графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и 
другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и 
другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 
корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и читательского опыта. 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 
устанавливать      основания      для      сравнения      литературных      героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 
произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, направлений, 
фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости слов, об особенности употребления 

стилистически окрашенной лексики и другие); 
выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом 

составе русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 
анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически оценивать их достоверность; 
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уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых 
языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в собственную речевую практику (например, 
применять знания о нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе 
полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, проявлять устойчивый 
интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; определять и 
учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; 
средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её 
представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 
 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, 

проявлять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно выбирать формат публичного 
выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их достижению; 
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оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат; 
уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной форме; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным; 
участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 
 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые коррективы; 
оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную работу: меру самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 
давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 

литературных знаний; 
осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 
Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и исследовательские действия: 
анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами иностранного и родного языков; 
распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (например, грамматических конструкции и их 

функций); 
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 
различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью 

дальнейшего использования результатов анализа в собственных высказывания; 
проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; 
формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; 
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осуществлять проверку гипотезы; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковыми явлениями; 
представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной   презентации,   схемы,   таблицы,   диаграммы   и   

других   на   уроке 

или во внеурочной деятельности; 
проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и различий в культурных особенностях 

родной страны и страны изучаемого языка. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 
использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 
полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); 
фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, 

выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 
выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации);   
выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений); 
публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с 

учетом особенностей аудитории; 
осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной 
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задачи. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и координировать свои действия с другими 

членами команды; 
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или информации; 
осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного общения. 
Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 
         Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического объекта, 

понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
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представления; систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать ее критически; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 
анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и 

краткие записи по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 
формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них 

ошибки; 
проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать 

их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 
создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

технологий, использовать табличные базы данных; 
использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 
представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и 

письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно   выбирать   формат   выступления   с   
учетом   задач   презентации  и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и другие), используя преимущества 
командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 
договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и 

корректировать с учетом новой информации; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть 
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способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок; 
оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный 

опыт; объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 
Естественнонаучные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биологических явлениях, например, анализировать 

физические процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, 

закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения 
вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно 
упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 
химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности, например, 

анализировать и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 
экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в 
процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основные принципы действия технических устройств и 
технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их 
безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские действия:  
проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, 

зависимости периода малых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 
проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости периода обращения конического 

маятника от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; 
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исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 
проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью 

полёта и начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; 
проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные 
физические явления и процессы с использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и 
окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом 
уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные задачи, в том числе интегрированного и 
межпредметного характера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 
школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качественные задачи с опорой на изученные 
физические законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне);  

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 
 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач, использовать информационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке 
сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области естественнонаучного знания, проводить их 
критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, результатов учебных исследований и проектов 

в области естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 
работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпретации результатов опытов и анализе 

дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 
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межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 
«Световые явления в природе»). 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, план выполнения практической или 

исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или 

исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 
исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении качественных и расчетных задач; 
принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учебных исследований или решения физических задач. 
 Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия: 
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, 

историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 
самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 
устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации социальных явлений прошлого и современности; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам 
правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и 
деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями 
содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их роль и последствия, например, 
значение географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 
экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности, например, 
связанные с попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и обоснования собственной точки зрения 

(версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее 
результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в устной и письменной форме исторических 
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 
истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при 
выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 
методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 
моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в ней события, явления, процессы; 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 
извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 
осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной информации о социальном и 
политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 
общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных    и    
организационных    задач    с    соблюдением    требований эргономики,    техники    безопасности,    гигиены,    ресурсосбережения,    правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных исторических источников по истории России и 
всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 
достоверности содержания. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 
России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена коллектива при участии в диалогическом и 
полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с 

использованием исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 
достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя социально-гуманитарные знания для 
взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации 
в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности      реализации      основных      направлений      и      форм учебно-исследовательской    и    проектной    деятельности    в    рамках    
урочной и внеурочной деятельности. 
 ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный  проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного  или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области  деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  сформированность   навыков   коммуникативной,   учебно-
исследовательской  деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 
учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
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 Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную обеспечивать формирование у них 
опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 
 На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной степени функции инструментов учебной 
деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 
обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы 
проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более 
учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 
 На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии успешности реализации проекта. 
Презентация результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 
разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 
волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 
 На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и исследовательской деятельности 
являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 
 Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный 
продукт, а также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 
 Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования главное заключается в 
актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в 
какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная 
конструкция и другие. 
 Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осуществляться с учетом специфики профиля 
обучения, а также образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 
сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 
информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 
выполнения. 
 Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в рамках специально организуемых в 
образовательной организации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых 
аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть 
обеспечена возможность: 
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представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового проектного продукта, устного выступления и 
электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 
получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогического коллектива и независимого экспертного 

сообщества (представители вузов, научных организаций и других). 
Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. 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 создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и 
представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 
которых выполняются проектные работы 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основана на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотнесена с 
рабочими программами дошкольного воспитания с муниципальными и краевыми программами. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; разработана 
и рассмотрена коллегиальными органами: советом обучающихся, советом родительских комитетов; реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
ценности этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 
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обучающихся.  
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы (уровень начального образования, уровень основного 

образования, уровень среднего образования.) 
При обновлении рабочей программы воспитания содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями общеобразовательной организации.  
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники общеобразовательной организации, 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 
процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины.  
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 
обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
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социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 
ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 
отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 
обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 
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народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 
природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, 
к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
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многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 
российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 
Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 
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представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный 
вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 
народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 
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зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 
развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики антинаучных 
представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17», ул. Советская,212, 
(3854)362262 г. Бийск, Алтайский край. 

В школе организована работа 8 школьных методических объединений, Методического совета, Совета Школы, классных родительских 
комитетов, родительских патрулей.  

Школа должна дать шанс каждому ребенку почувствовать себя успешным, используя все возможности для формирования социальной 
мобильности по достижению успеха в жизни. 

 С февраля 2020 года к школе присоединились 2 дошкольных учреждения. МБОУ «СОШ № 17» имеет 3 корпуса. 
Каждый кабинет оснащен компьютером, принтером, проектором, экраном. В учреждении имеется библиотека, спортивные залы, 

актовый зал, конференц - зал. 
В образовательно - воспитательном процессе задействованы 176 компьютеров,  36 мультимедийных проектора, 5 интерактивных 

досок, 38 принтера, 41 многофункциональное устройство, 6 – смарт ТВ, 3 – интерактивные панели. На всех компьютерах имеется выход в 
Интернет, локальная сеть объединяет учебные кабинеты, библиотеку и компьютеры администрации. На все компьютеры установлено 
лицензионное программное обеспечение. Все оборудование используется в полном объеме. В учреждении имеется библиотека, спортивные 
залы, актовый зал. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительного соблюдения законности прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- ключевые общешкольные дела, являющиеся стержнем годового цикла воспитательной работы школы; 
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- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

При оценке перспектив и создании программы воспитания образовательного учреждения был осуществлен SWOT-анализ как метод 
анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные 
стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы): 
 

Сильные стороны:  
1. сложившийся педагогический коллектив, в котором высока  
- доля педагогов, мотивированных к совершенствованию своего 
мастерства; 
- доля педагогов, включённых в работу по реализации 
здоровьесберегающих технологий; 
- доля педагогов, освоивших современные технологии в рамках 
деятельностного подхода; 
- доля учителей с направленностью на диалогический стиль 
образования; 
- доля педагогов, занимающихся проектной, учебно-
исследовательской работой с учащимися; 
- доля педагогов, владеющих педагогической рефлексией и 
анализом педагогической деятельности. 
2 Широкие полномочия соуправления; круг вопросов, решаемых 
общественностью: 

Слабые стороны: 
1. естественная ежегодная ротация педагогических кадров (как 
вовлечение новых, так и убытие прежних) может привести к 
искаженному представлению о миссии и стратегических путях 
развития образовательного комплекса. 
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-вовлечение педагогов и родителей в воспитательный процесс 
школы. 
Возможности, благоприятствующие созданию и развитию 
образовательного учреждения, обусловлены стратегическими 
позициями образовательной политики на федеральном и 
региональном уровнях: 
1. новая система оплаты труда; 
2. зависимость заработанной платы сотрудников 
образовательного учреждения от конкретных результатов 
работы; 
3. создание единого информационного пространства; 
4. сотрудничество детских садов, школ и учреждений 
дополнительного образования, культуры. 

Угрозы, проявляющиеся со стороны внешнего социального 
окружения: 
1. стремительные изменения внешней среды, на которые школе 
трудно отвечать незамедлительно. 
 

 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 
1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. У каждого 
классного руководителя разработана папка классного руководителя, имеется индивидуальный план воспитательной работы. 
Работа с классом 
Проект «Классные встречи» (в рамках реализации деятельности РДДМ). В рамках проекта классные руководители организуют встречи 
обучающихся с интересными людьми (спортсменами, художниками, ветеранами боевых действий и т.д.) 
Оформление классных уголков, выборы ученического самоуправления в классе. 



 
 
 
 
 
 

462 
 

Проведение классных часов, внеклассных мероприятий. 
Еженедельно классные руководители проводят внеклассное воспитательное мероприятие. 

Индивидуальная работа с обучающимися 
Каждый классный руководитель ведет дневник «классного руководителя», в котором прописаны индивидуальные планы с детьми 
девиантного поведения, одарёнными детьми, работа с родителями, достижения обучающихся, занятость обучающихся и т.д. Составляются 
совместные планы работы с социальным педагогом и психологом. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; 
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Регулярные консультации классного руководителя с учителями – предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

2. Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 
-  максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 
для обсуждений; 
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− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 
результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 
событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную 
мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 
соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в 
том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 
индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

-  формирование функциональной грамотности на уроках: 
• читательская грамотность – это способность понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
• Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями.  
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• Математическая грамотность – это способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах. Учащиеся могут осмыслить, обобщить и использовать информацию, полученную ими на основе исследования и 
моделирования сложных проблемных ситуаций.  

• Финансовая грамотность - сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и 
необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия; набор 
компетенций человека, которые образуют основу для разумного принятия финансовых решений. Применение на уроке 
интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

3. Модуль «Внеурочная деятельность» 
            Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса. Воспитание на занятиях 
школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 
−  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
−  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

−  поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках следующих, выбранных обучающимися 
курсов, занятий: 

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности направленные на передачу 
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обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира.; 
− курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно- нравственное развитие, на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде; 
− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 
Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции личности 
школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма деятельности данного внеурочного 
занятия — беседа с обучающимися. Также формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с 
интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учётом 
возрастных особенностей обучающихся, цели и задач проводимого занятия. 

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, 
формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, 
ответственного отношения человека к природе. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока для обучающихся 1 – 11 классов продолжительность курса 
34 часа в год. Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются классные 
руководители. 

4. Модуль. «Основные школьные дела» 
 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников 
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и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

 
Традиционные ключевые дела: 
День знаний (сентябрь), подготовка и проведение Дня знаний активом школы.  
День учителя (октябрь). Организация дня самоуправления в школе, поздравление учителей, организация и проведение концерта для 

учителей. 
День матери (ноябрь), организация праздничного концерта для мам. 
Новогодняя творческая мастерская (декабрь). Украшение школы к новому году, подготовка и проведение новогодних утренников. 
Посвящение в первоклассники (январь).  
Посвящение в пятиклассники (октябрь) 
Посвящение в старшеклассники (ноябрь) 
Акция «Восславим женщину!» (март). В рамках акции обучающиеся поздравляют женщин школы (учителя, одноклассницы, 

работники столовой, технический персонал и т.д.) с Международным женским днем). 
День здоровья  (апрель). Общешкольный день здоровья. Разрабатываются и проводятся мероприятия по параллелям (соревнования, 

эстафеты, мастер-классы и т.д.) итогом проводится один большой спортивный праздник соревнования на школьный кубок Совы. 
Праздник «Здравствуй лето!» (май). Традиционное мероприятие для обучающихся 4х классов.  
Фестиваль науки и творчества «Открытие». Фестиваль, где юные исследователи и педагоги представляют свои работы (май) 
Линейка, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (май).  
Литературно – музыкальная композиция, посвященная  9 маю. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 
дел;  
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
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постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:   
 - общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами школы, такие как: 

• Участие в театрализованных представлений в МУ «Городской Дворец культуры, Драматический театр. 
• Участие в мероприятиях, проводимых сотрудниками ГИБДД «Академия безопасности» 
• Участие в мероприятиях, проводимых Библиотекой семейного чтения. 

И др. 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям.  
• Практические занятия на природе – внеклассные (внеурочные) занятия по окружающему миру, математике, включающие 

экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. Часто 
такие занятия проходят в Бийском эколого – биологическом центре. 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия. Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Экскурсии совершаются в: 

• Музей Чуйского тракта: 
• Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки; 
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• Выставочный зал;  
• Технопарк «Кванториум»; 
• ДТТ им. Я.Ф. Савченко др. 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны и др: 

• Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 
вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые 
дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. В результате такой подготовительной работы у учащихся 
формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремиться узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, 
экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 
Благодаря удобному географическому положению обучающиеся школы могут посетить такие места как: 

• Музей имени лётчика – космонавта Г.С. Титова, с. Полковниково; 
• Всероссийский  мемориальный музей  - заповедник В.М. Шукшина; 
• Музей истории Алтайской духовной миссии; 
• Национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина; 
• Мемориальный музей В. С. Золотухина; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта. 

• Слёт волонтёрских отрядов 
• Чемпионаты по финансовой грамотности 
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• Квизы в центре интеллектуального развития «СМАРТ» и МЦ «Родина» и др. 
6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 
следующие формы работы с предметно-эстетической средой школы: 
На уровне образовательной организации: 

• оформление интерьера школьных помещений к Новому году, Дню защитника Отечества, Дню учителя и др. 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
 -творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  
- картин определенного художественного стиля;  
- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

На уровне класса: 
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свою фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми; 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, песня, эмблема, 
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 
дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий. 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 
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На уровне образовательной организации: 
- родительские собрания; 
- заседание Совета школы; 
- реализация программ родительского просвещения;  
- организация работы «Родительского патруля»; 
- организация работы контроля группы общественного питания; 
- организация совместных субботников; 
- организация школьных и внешкольных мероприятий; 
 - участие в советах профилактики. 
На уровне класса: 
- родительские собрания; 
- индивидуальные консультации для родителей; 
- родительский всеобуч; 
- работа родительского комитета. 
- организация классных и внеклассных мероприятий, экскурсий, походов. 

8. Модуль «Самоуправление» 
 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 
и самореализации. 
Действующим органом самоуправления является Совет старшеклассников. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне образовательной организации: 

• через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего командиров классов для облегчения распространения 
значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих групп лидеров по направлениям РДДМ, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 
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На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров-командиров, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать  его работу с работой общешкольных органов самоуправления 
и классного руководителя; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы в классе: спортивный 
сектор, культмассовый сектор, учебный сектор и др. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 
• через реализацию школьниками, взявших на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком в классе, 

уходом за классной комнатой, растениями и др. 
9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика «У тебя все получится»» включает в себя  
формирование правовой культуры, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, развитие  творческих 
способностей и  коммуникативных навыков детей. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 
реализуется через следующие направления: 

На уровне школы: 
профилактика потребления несовершеннолетними наркотических,  токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения; 
-обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних, профилактика суицидального и самоповреждающего поведения; 
- предотвращение буллинга, кибербуллинга и других видов насилия; 
Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является первичная профилактика – 

предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях 
на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 
социализации и т.д.). 

В данном направлении работа ведётся через: 
- краевую акцию «Внимание –дети!», направленную на повышение безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-

транспортных происшествий с участием детей; 
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- городскую акцию «Вернём детей в школу», направленную на профилактику безнадзорности, формирование всеобуча; 
- межведомственную профилактическую акцию «Подросток», «Неформал», направленную на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков; 
- участие педагогических работников, родителей обучающихся в рейдах «Родительского патруля»;  
- заседание Совета профилактики  
- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа жизни;  
- ежегодный подворовый обход педагогическими работниками, целью которого является раннее выявление беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних 
На уровне класса: 
- классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск информационных листовок по реализации закона Алтайского края «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», «О ценности жизни»; 
- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 
- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 
- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися школьным инспектором ОПДН, наркологом. 
На индивидуальном уровне:  
- учет детей «группы риска»; 
- индивидуальные консультации, беседы с обучающимися, родителями «группы риска»; 
- реализация плана индивидуальной работы с обучающимися, состоящими в «группе риска». 

10. Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. Современное социальное партнёрство помогает решать 
образовательные и воспитательные задачи. Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное, 
целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, социокультурной, самореализованной личности 
обучающегося.  

В целях повышения эффективности образовательного и воспитательного  процесса организовано взаимодействие школы с учреждениями 
социальной, культурной, профилактической, оздоровительной, профориентационной  направленности. 
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Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, являющиеся заинтересованными лицами в успехе 
образовательного и воспитательного процесса. Родители являются большими помощниками в организации походов, экскурсий, поездок, 
школьных праздников, спортивных соревнований и других совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в совместной реализации образовательных проектов и социальных 
инициатив, в обмене опытом, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех 
участников образовательного процесса, позволяет обучающимся получить социальный опыт и способствует формированию их 
мировоззрения. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. Бийский педагогический колледж имени Д.И. 
Кузнецова 

Организация педагогической практики студентов, обмен педагогическим и 
методическим опытом. 

2. Бийский государственный колледж Организация совместных профориентационных мероприятий, соревнований, 
выставок. 

3. МОУ ДОД «Дом детского творчества»  Участие в конкурсах, проектах, игровых мероприятиях, школьники вовлечены в 
кружки и студии. 

4. Библиотека семейного чтения  Проведение библиотечных уроков, праздников, тематических занятий, организация 
встреч с алтайскими писателями и поэтами. 

5. 
Комитет по спорту, туризму и молодежной 
политике 
  

Участие в соревнованиях, турнирах, школьники посещают спортивные клубы и 
секции. 

6. 
ОУУП и ПДН Оп «Приобский» МУ МВД России 
«Бийское» 
КДН и ЗП Администрации г. Бийска 

Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений и преступлений, участие 
в заседаниях школьного Совета профилактики правонарушений. 
Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних. 

7. ОГИБДД МВД России по Алтайскому краю 
  

Организация совместных профилактических мероприятий по вопросам безопасности 
дорожного движения. 

https://%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4.%D1%80%D1%84/r/78/divisions/2415
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8. ЦППМСП  Организация  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся. 

9. Управление социальной защиты населения по Г. 
Бийску 

Социальное сопровождение обучающихся и семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

10 МЦ «Родина» Организация совместных концертов, театральных постановок, выставок. Посещение 
обучающимися кружков и спортивных секций 

11 Детская городская поликлиника №2 Организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

12 КГБЗ «Наркологический диспансер» Детско – 
подростковый медицинский кабинет 

Организация тестирования обучающих с целью выявления признаков употребления 
ПАВ 

13. Детская музыкальная школа Организация совместных концертов, посещение обучающимися творческих 
объединений хоровых студий 

14 МБУ ДО «Детский эколого  - туристический 
центр» 

Участие в конкурсах, проектах, игровых мероприятиях, школьники вовлечены в 
кружки и студии. 

15.  Центр занятости населения Трудоустройстов обучающихся в каникулярный период 

16 СК «Заря» Организация совместных спортивных мероприятий, соревнований, турниров. 
Посещение обучающимися спортивных секций. 

 
 

11. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача данного модуля – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно - значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 
но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через традиционное участие в проекте 
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«Профориентационный калейдоскоп». Данный проект осуществляется как на школьном, так и на муниципальном уровне. Включает в себя: 
мастер-классы от учреждений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия города, встречи с представителями разных профессий, участие в 
школьных и городских тематических конкурсах и олимпиадах. 

Вариативные модули. 
1. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. 
Школьное объединение ЮИД «Дорожный патруль» 
Цель создания отряда:  
— пропаганда правил дорожного движения среди учащихся;  
— предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  
— пропаганда здорового образа жизни;  
— привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

Функции: проведение рейдов, акций, участие в городских конкурсах и соревнованиях 
2. Модуль «Добровольческая деятельность» 

 Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство формирует 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: в учреждении создан волонтерский отряд «Я СЧИТАЮ» 
(в рамках реализации гражданского направления РДДМ). Школьный волонтерский отряд по финансовой грамотности работает по 
направлениям: социальное, событийное, познавательное. 

3. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

На уровне образовательной организации: 
Цель работы объединения- освещение через:  
Школьные социальные сети: Вконтакте, Телеграмм - это школьное разновозрастное сообщество, созданное с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
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информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

На уровне классов: 
Выпуск тематических стенгазет, листовок, поздравительных открыток,  
создание презентаций, видеороликов для родителей, учителей к профессиональным праздникам и другим событиям. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 

           Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава.  
В соответствии с введение новых ФГОС решающую роль в достижении высоких результатов, качественного образования и воспитания 
школьников играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.   
В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

• обеспечение возможности своевременного прохождения педагогами курсов повышения квалификации 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более высокую квалификационную 
категорию; 

• разработка индивидуальных профессионального развития педагогов;  

• оснащение материально - технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 
• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
• внедрение системы наставничества 

 
Общее руководство и управление воспитательной деятельностью в школе осуществляет заместитель директора по воспитательной 
работе. В непосредственном руководстве воспитательной деятельностью принимают участие: 

• Советник директора по ВР 
• Педагог - психолог 
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• Социальный педагог 
• Старшая вожатая 
• 52 классный руководитель. 

В школе функционирует служба психолого-медико-социальной помощи обучающимся, куда входят, кроме указанных специалистов 
логопед и дефектолог. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 56%, первую квалификационную категорию –27%   СЗД – 1%, без категории – 16 %. 
Возрастной состав: до 30 лет – 11%; до 40 лет – 16%; до 50 – 37%; свыше 50 – 36%. 
 
  
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
 Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания являются: 
 - Основная образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17»; 
 - Годовой план работы школы;  
 - Календарный учебный график;  
- Календарное планирование воспитательной работы; 
- Календарно – тематическое планирование классных руководителей; 
- Социальный паспорт школы; 
- Программа формирования жизнестойкости обучающихся; 
 - Паспорт дорожной безопасности; 
 -Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в образовательной организации;  
- Правила внутреннего распорядка школьников; 
- Совместные планы и договора с социальными партнёрами 
И др. 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
 Организации сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для нашей школы актуальна. В нашем 
образовательном учреждении  обучается и воспитывается  55 детей с ОВЗ, дети-инвалиды – 13 человек. По адаптированным программам 
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обучаются 55 человек: АООП вариант 7.1 – 12 человека, АООП вариант 7.2 – 31 человек, АООП УО  – 5 человек, вариант 6.1 -1 человек, 
вариант 5.1 – 4 человека, НОДА – 2 человек 

Это дети, которые  по состоянию своего психического или физического здоровья могут освоить образовательные программы при 
условии создания особых условий – это дети и подростки с проблемами   интеллекта, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-
волевой сферы, дети с задержкой психического развития, а также со сложными недостатками развития. Воспитательный  процесс 
осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы, оптимально возможные на данный период в школе, условия для 
обучения и развития, а также согласно образовательной программе, рекомендациям территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии, разрабатываются программы  сопровождения. В план воспитательной работы вводятся коррекционно-развивающие занятия. С 
такими учащимися проводит коррекционную работу учитель-логопед,  педагог-психолог, учитель-дефектолог. Организовано 
индивидуальное обучение на дому для больных детей на основании справок медико-социально экспертной комиссии. 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 
1.  Создание условий для полноценного развития учащихся в рамках их возрастных и индивидуальных возможностей. 
3.  Создание специальных условий для оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, имеющим проблемы в развитии. 

Материально-техническое обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика 

№ каб Площадь м2 Мебель Оборудование 

1 Кабинет учителя-
логопеда 

без 
номера 

15 
  

имеется компьютер, принтер, 
уголок релаксации 

2 Кабинет педагога-
психолога 

без 
номера 

15 
  

имеется компьютер, принтер, 
уголок релаксации 

3 Кабинет 
социального 
педагога 

без 
номера 

15 
 

имеется компьютер, принтер 

4 Кабинет педагога-
дефектолога 

без 
номера 

24 имеется компьютер, принтер 
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6 Помещение для 
проведения 
групповых 
коррекционно-
развивающих 
занятий 

  
25 

  
24 

  

имеется   
экран, проектор, 
музыкальная аппаратура 

7 Школьный 
стадион 

  Школьный 
стадион 

   

  
Для организации  воспитательного процесса: создан банк данных учащихся, нуждающихся в сопровождении, составлены планы; 

разработаны программы сопровождения, составлено расписание  индивидуальных и групповых занятий со специалистами. 
Осуществляется мониторинг развития учащихся. Данные такого мониторинга помогают классным рууководителям скорректировать 

работу и  организовать деятельность учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
   Для руководителей кружков составлены рекомендации к рабочим программам, реализуемым на детях с ОВЗ. Каждый педагог 
планирует свою деятельность самостоятельно: выбирает интересное, доступное, личностно и практико-ориентированное содержание; 
использует различные  методы и приемы; организует разнообразную деятельность детей, в т. ч. проектную и творческую. 
   Организованы занятия для учащихся 1,5,10 классов в адаптационном периоде, ведутся групповые и индивидуальные занятия с группой 
«риска», по программе жизнестойкости, осуществляется психологическая поддержка учащихся выпускных классов, оказывается 
профориентационная помощь. 

Специалистами сопровождения ведется консультативная работа с родителями. Она обеспечивает непрерывность сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся. Проводятся индивидуальные консультации, видеоконсультации.  
Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения осуществляют классные 
руководители. 
 Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 
родителями; 
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- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 
и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 
работы; 
- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Эффективная комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья позволяет предупредить появление дальнейших 
отклонений, корригировать уже имеющиеся, значительно снизить степень социальной недостаточности детей, достичь более высокого 
уровня их общего развития, а впоследствии и образования, а также более успешной интеграции в общество. 
 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 
присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей 
среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 
поощряемых и т. п.); 
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− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт 
возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 
представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 
системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 
портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, 
поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 
достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 
портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Система конкурсов на звание «Гордость школы» - итоги подводятся в конце года. Комиссия обсуждает выдвинутые кандидатуры, 
оценивает портфолио. Победитель и лауреаты награждаются Дипломами и памятной статуэткой в виде эмблемы школы. 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 



 
 
 
 
 
 

482 
 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание 
того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством реализации 
воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 
коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 
советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы  является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», она разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию, оказание комплексной помощи в освоении образовательной программы. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 
  

Цель: организация коррекционно-образовательного процесса для подростков,  испытывающих трудности в учебной деятельности. 
Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
— определение особых образовательных потребностей подростков, испытывающих трудности в обучении; 
— создание условий, способствующих освоению подростками испытывающими трудность в обучении образовательной программы; 
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов;  организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся; 
— создание условий способствующих преодолевать учащимися затруднения, возникшие в учебной деятельности на ступени  среднего 
(полного) общего образования; 
— создание условий развития потенциала учащихся, испытывающих трудности в обучении.  
 
Основные направления работы: 
— диагностическое направление: выявление подростков,   испытывающих трудности в обучении; 
— коррекционно-развивающее направление: специализированная помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
подростков испытывающих трудности в обучении; 
— консультативное направление: специальное сопровождение подростков испытывающих трудности в обучении, их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 
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— информационно-просветительское направление: разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории подростков, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— выявление психологических особенностей подростка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 
личностном развитии; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего трудности в обучении и в общении; 
— разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом возрастных особенностей; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития подростка коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей. 
 

Принципы проектирования и реализации программы: 
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию. 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный    характер    оказания    помощи.    Принцип    обеспечивает    соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 
окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность сотрудничества с социально-
культурными учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее 
решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов 
ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико - психолого-педагогический консилиум. 
Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, 
поведенческие факторы). 

Задачи: 
• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

• создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основных образовательных программ начального, основного, 
среднего общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям «группы 
риска» с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при наличии медицинского заключения), организация групповых 
занятий для детей «группы риска»; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования здорового образа жизни; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей «группы риска» по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 
• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 

• консультативное; 

• информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
 

Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое направление 

Работа с обучающимися с особыми образовательными педагог-психолог, учитель- 
-предметник  

(классный руководитель), 
медицинский работник 

   потребностями, в том числе обучающихся с ОВЗ 

 

 Комплексная социально-психолого-педагогическая диагностика (определение уровня 
актуального и зоны ближайшего развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 
том числе с учащихся с ОВЗ, с целью определения актуального 
уровня развития, изучения резервных возможностей, 
социализации) 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
учитель-предметник 

(классный           руководитель), 
медицинский работник 

Изучение социальной ситуации развития и условий социальный педагог 
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Семейного            воспитания         учащихся         с         особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ 

классный руководитель 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения 
учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ, образовательных программ среднего общего 
образования и др. 

педагог-психолог, учитель-предметник      
(классный руководитель) 

Коррекционно-развивающее направление 

Разработка и реализация индивидуально ориентированных 
коррекционных программ; выбор и использование специальных 
методик, методов и приемов обучения учащихся в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями 

педагог-психолог, учитель- 
предметник, классный 

руководитель 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

педагог-психолог, учитель- 
предметник,                     классный 

руководитель 

Коррекция                 высших             психических функций, эмоционально-волевой, 
коммуникативно-речевой сфер 

педагог-психолог, учитель-предметник 

Укрепление                зрелых             личностных установок, утверждения самостоятельности, 
личностной автономии 

учитель-предметник, классный 
руководитель 

Укрепление            способов        регуляции        поведения        и эмоциональных состояний учитель-предметник, 
классный руководитель, 

педагог-психолог 
 Развитие   форм   и   навыков   личностного   общения   в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 
– развитием компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения 
 
 

классный руководитель, педагог-психолог 
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Социальная                 защита              ребенка              в случаях 
неблагоприятных условий       жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах и трудных жизненных ситуациях 

социальный                          педагог, классный 
руководитель 

Консультативное 

Совместная            разработка            рекомендаций       по  основным 
направлениям работы с учащимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе     с     ОВЗ, 
единые     для     использования   всеми участниками 
образовательных отношений 

учитель-предметник, 
классный руководитель, 

педагог-психолог 

Информирование по основным направлениям работы с 
учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ, единые подходы для использования всеми участниками образовательных 
отношений 

заместитель директора по УВР, педагог-
психолог 

Осуществление              консультирования           по           выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы   с 
учащимися   с   особыми образовательными 
потребностями,         в     том     числе     с      ОВЗ,     отбору и адаптации содержания предметных 
программ 

учитель-предметник, 
классный руководитель, 

педагог-психолог 

Оказание адресной консультативной помощи семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, учитель- 
предметник, классный 

руководитель, социальный 
педагог 



 
 
 
 
 
 

491 
 

Осуществление консультационной поддержки и оказание 
помощи, направленной на содействие свободному и 
осознанному выбору учащимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными       способностями 
и психофизиологическими особенностями 

педагог-психолог, учитель- 
предметник, классный 

руководитель, социальный 
педагог 

Информационно-просветительское направление 

Проведение тематических бесед, лекций и пр., направленных на разъяснение участникам 
образовательных отношений, вопросов, связанных с особенностями образовательной 
деятельности и сопровождения           учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, учитель- 
предметник, классный 

руководитель, социальный 
педагог,                 медицинский 

работник 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) с целью разъяснения 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, учитель- 
предметник, классный 

руководитель, социальный 
педагог,                      медицинский 

работник 

 
Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого - педагогический консилиум (далее - ППк) 

школы. 
ППк является одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и/или состояниями декомпенсации, детей - инвалидов, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. 

ППк имеет следующий состав: заместитель директора по УВР (председатель консилиума), учителя - предметники с большим 
опытом работы, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе. 
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Цель ППк - определение методов, содержания и продолжительности оказания ППМС - помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, в том числе не ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования. 

Работа по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержки обучающихся реализуется поэтапно: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка состава обучающихся для учѐта 
особенностей развития детей, определения проблемной ситуации в образовательном 
процессе, специфики и особых образовательных потребностей обучающихся; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом, организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями при целенаправленно 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 
результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации программы. 

Для каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями составляется индивидуальный план сопровождения 
обучающегося, в котором фиксируется перечень мероприятий, ответственные специалисты. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 
индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной 
направленности, планируемые результаты, ответственные специалисты, продолжительность коррекционно-развивающих занятий и т.д. К 
индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план 
сопровождения обучающегося, индивидуальная  программа  составляется  на  один  учебный  год.   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребѐнка. 
3. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). На заключительном этапе 
осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на ППк, 
принимается итоговое решение. 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 
(педагогов, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника), обеспечивающее 
 системное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. Такое 
взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы среднего общего образования следует обозначить
 социальное партнѐрство, которое предполагает взаимодействие МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 
- Комиссия по делам несовершеннолетним и защите их прав г. Бийска; 

- Отдел опеки и попечительства Администрации города Бийска; 

- КГБУЗ «Наркологический диспансер» г. Бийска. 
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеучебной деятельности. Во внеучебной деятельности проводятся 
коррекционные занятия педагогом-психологом в соответствии с планом работы. 

Описание специальных условий обучения 
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Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 
обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда. 
Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации. 
Специалисты         ППк      регулярно      посещают      городские      семинары      по 
тематике работы службы сопровождения. 

Материально-
техническое 
обеспечение: 

Материально-техническая база включает лицензированный медицинский 
кабинет, кабинеты реализующие программы по предметам учебного плана, 
оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-
методическое 

Рабочие программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 
план в соответствии с нормативно-правовой базой. 

Психолого- 
педагогическое 
обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 
Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 
особыми образовательными потребностями. Организация регулярной работы 
ППк. Использование современных педагогических технологий. 
Проводится диагностика: 
- уровня развития познавательных психических процессов; 
- уровня индивидуально-типологических личностных особенностей; 
- диагностика межличностных отношений в коллективе и семье. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 
 
-оптимальная адаптация детей с ОВЗ и детей с особыми образовательными потребностями в условиях реальной жизненной 

ситуации; 
-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 
-формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у обучающихся с ОВЗ; 
- взаимодействие с другими организациями; 
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-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. Результатом реализации ПКР является создание комфортной развивающей образовательной среды: 
-преемственной по отношению к основному общему образованию, а также учитывающей специфику психофизического развития 

обучающихся на всех уровнях образования; 
-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 
-способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
-способствующей достижению результатов освоения среднего общего образования обучающимися. 
 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Учебный план среднего общего образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" (далее - учебный план) для 10-11 

классов, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17", разработанной в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и 
обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 
1.2.3685-21. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  
Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю - 34 часа. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" языком обучения является русский  язык. 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания 

(полугодовое оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие  осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. Предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам полугодия.  
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17".  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается итоговой аттестацией.  
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10 класс (социально – экономический профиль) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю/год 
10а (психолого-
педагогическое 
направление) 

10б 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 
Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 
Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4/136 4/136 

Геометрия (углубленный уровень) 3/102 3/102 
Вероятность и статистика 
(углубленный уровень) 

1/68 1/68 

Информатика 1/34 1/34 
Общественно-научные История 2/68 2/68 
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предметы Обществознание (углубленный 
уровень) 

4/136 4/136 

География 1/34 1/34 
Естественно-научные 
предметы 

Физика 2/68 2/68 
Химия 1/34 1/34 
Биология 1/34 1/34 

Физическая культура  Физическая культура 2/68 2/68 
Основы безопасности и 
защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 
Родины 

1/34 1/34 

 Индивидуальный проект 1/34 1/34 
Итого 32/1088 32/1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Наименование учебного курса   
Педагогика 1/34 0 
Психология 1/34 0 
Обучение написанию сочинения 0 0.5/17 
Русское правописание: орфография и пунктуация 0 1/34 
Трудности русского языка 0 0,5/17 
Итого 2/68 2/68 
ИТОГО недельная нагрузка 34/1156 34/1156 
Количество учебных недель 34 34 
Всего часов в год 1156 1156 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН_ 11 класс (социально – экономический профиль) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю/год 
11а (психолого-

педагогическое направление) 
11б 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 
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Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 
Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4/136 4/136 

Геометрия (углубленный уровень) 3/102 3/102 
Вероятность и статистика 
(углубленный уровень) 

1/68 1/68 

Информатика 1/34 1/34 
Общественно-научные 
предметы 

История 2/68 2/68 
Обществознание (углубленный 
уровень) 

4/136 4/136 

География 1/34 1/34 
Естественно-научные 
предметы 

Физика 2/68 2/68 
Химия 1/34 1/34 
Биология 1/34 1/34 

Физическая культура  Физическая культура 2/68 2/68 
Основы безопасности и 
защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 
Родины 

1/34 1/34 

Итого 31/1054 31/1054 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   
Педагогика 1/34 0 
Психология 1/34 0 
Обучение написанию сочинения 0.5/17 0.5/17 
Русское правописание: орфография и пунктуация 0.5/17 1/34 
Трудности русского языка 0 1.5/51 
Итого 3/102 3/102 
ИТОГО недельная нагрузка 34/1156 34/1156 
Количество учебных недель 34 34 
Всего часов в год 1156 1156 

3.2. План внеурочной деятельности. 
 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной. 
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 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 
 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 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 обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические 
научные общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 
 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 обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 
 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне среднего общего образования 
составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 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 другие). 
 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). 
 Один час в неделю  отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
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доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
 На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 
учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 
 В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 
больше часов, чем в 11 классе. 
 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 
формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 
приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 
с общественными организациями и объединениями. 
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); 
трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

 По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 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: 



 
 
 
 
 
 

501 
 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 
старшеклассников), участие обучающихся 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 обучающихся в жизни образовательной 
организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения 
индивидуальных планов обучающихся 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 
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 

естественнонаучные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности на 
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- исследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 
(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-
биологической направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, 
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии в литературные, 
исторические    музеи,    усадьбы    известных   деятелей    культуры;    «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательские проекты обучающихся. 
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В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, 
учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, 
фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 
исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного 
отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в 
банки, в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 
объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 
класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 
выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-
экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 
(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые 
социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых 
проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, 
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии на 
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промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 
течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В    летние    (весенние)    каникулы    10    класса    на    основе    интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 
рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 
организаторов деятельности обучающихся 5-9 классов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 
педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 
консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 
деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по 
совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии 
с общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса 
осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) 
каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 
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экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 
участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, 
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

План внеурочной деятельности 
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3.3.  
3.4.  
3.5.  
3.6.  
3.7.  
3.8.  
3.9.  
3.10.  
3.11.  
3.12.  
3.13.  
 

  
 Календарный учебный график 
 Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №17» осуществляется по учебным четвертям. Каждая образовательная организа                
 Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 недели. 
 Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный          
 Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный г                    
 С целью профилактики переутомления в  календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каник           
 Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю /год 
10  

А Б 
11 

А Б 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о 
важном» 

«Разговоры о важном» 2 68 2 68 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профессиональных интересов и потребностей 
обучающихся 

«Профориентация» 2 68 2 68 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

«Биология в вопросах 
и ответах» 

1,5 51 1,5 51 

 «Обществознание в 
вопросах и ответах» 

- - 1 34 

 «Химия в жизни» 1,5 51 1,5 51 
 «Физика в задачах» 1 34 1 34 
 «Трудные вопросы 

информатики» 
- - 1 34 

 «Русское 
правописание» 

1 34 - - 

 «Трудности русского 
языка» 

0,5 17 - - 

 «Обучение написанию 
сочинения» 

0,5 17 - - 

ИТОГО: 10 340 10 340 
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3.2. Календарный учебный график 
 
Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №17» осуществляется по учебным четвертям. Каждая образовательная организация 
самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 
 Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 недели. 
 Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 
случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 
 Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации. 
 С целью профилактики переутомления в  календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного 
времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
 Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия: 
I полугодие – сентябрь – декабрь (за исключением каникулярного времени) 
II полугодие – январь – май (за исключением каникулярного времени) 
Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней;  
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней;  
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока в МБОУ «СОШ №17»  40 минут. 
 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 
минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 
развития. 
 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы 
трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 
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 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально 
допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 
 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
 Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 
 
3.4.  Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 
 Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводить иные 
мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 
детей. 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15   февраля;   День   памяти   о   россиянах,   исполнявших   служебный   долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
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Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино 
 
 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

 (УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

сентябрь 
Дела, события, Мероприятие модуль направление Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организация и проведение «Классных 
встреч» 

самоуправление гражданское 10-11  Классные 
руководители 

 01.09.День знаний.  
Торжественная линейка, посвящённая 
Дню знаний 

Ключевые  
общешкольные  
дела 

Гражданское 10-11  Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 

Участие в месячнике безопасности 
(по отдельному плану) 

Профилактика Гражданское 10-11  Заместитель 
директора по ВР,  

Акция, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
«Дети против войны» 

Профилактика Военно-
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР 
классные 
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Акция ко дню окончания Второй 
мировой войны 

руководители 

Диагностика уровня развития 
жизнестойкости учащихся 

Профилактика Профилактическое  10-11  Педагог-психолог 

Работа по формированию 
жизнестойкости: 
• «Как научится жить без драки»  

• «Способы решения конфликтов». 

• «Как сказать нет. Вредные 
привычки» 

• «В поисках хорошего настроения». 

•  «Скажи жизни ДА» 

Профилактика Профилактическое  10-11 
 
 

 Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители  
Педагог-психолог 

Работа по формированию здорового 
образа жизни:  
«Хотим, чтобы стало модным – 
здоровым быть и свободным» 
• «Правильное питание – залог 

здоровья» 

• «Правильно питаться и быть 
здоровым»» 

• «Правильное питание - залог 
здоровья» 

• «Режим питания»  

Профилактика Профилактическое  10-11 
 
10-11 
 
10-11 
 
10-11 
 
10-11 
 
10-11 

 Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители  
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Выборы в органы самоуправления 
РДДМ 

Самоуправление Гражданское 10-11  Классные 
руководители 

Акция «Спорт в твоей жизни» Профилактика Физическое 
воспитание 

10-11  Учителя 
физической 
культуры 
Классные 
руководители  
Советник 
директора по ВР 

Организация и проведения классных 
родительских собраний (по планам 
классных руководителей) 

Работа с 
родителями 

Профилактическое 10-11  Классные 
руководители 

«Оформление уголков здоровья»  Профилактика Профилактическое  10-11  Классные 
руководители 

октябрь      

Участие в акции, посвященной Дню 
пожилого человека «Молоды душой» 

Ключевые  
общешкольные дела 

Гражданское 
Духовно-
нравственное 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Члены РДДМ,  
Классные 
руководители, 
Советник 
директора по ВР 

РДДМ: «Учительский фитнес- 
марафон» 
Фото-зона «Я - Учитель»  
Акция «Дерево пожеланий» 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

Личностное, 
информационно-
медийное 

10-11  Активы классов,  
Заместитель 
директора по ВР, 
Актив РДШ 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
всероссийского фестиваля #Вместе 

Школьный урок  
Гражданское 

10-11  Классные 
руководители 
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Ярче 
День учителя Ключевые 

общешкольные дела 
Личностное, 
гражданская 
активность 
Духовно-
нравственное 

10-11  Члены 
волонтерского 
отряда, 
Заместитель 
директора по ВР 

Акция «Вместе с папой», 
посвященная Дню отца 

Работа с 
родителями 

Духовно-
нравственное 

10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Члены РДДМ,  
Классные 
руководители, 
Советник 
директора 

Акция « День рождения РДШ» Ключевые 
общешкольные дела 

Гражданское, 
эстетическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Члены РДДМ,  
Классные 
руководители, 
 Советник 
директора 

Праздник «Посвящение в 
пятиклассникии» 

Ключевые 
общешкольные дела 

Гражданское 
Духовно-
нравственное 

10-11  Классные 
руководители 

Школьный конкурс инсценированной 
народной песни 

Ключевые 
общешкольные дела 

Гражданское 
Духовно-
нравственное 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители, 
Музыкальный 
работник 

Минутки права Профилактика Профилактическое  10-11  Заместитель 
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• «Есть ли у меня права?»  

• «Мои права и ответственность» 

• «Что такое права и обязанности?» 

 
• «Взрослые и дети». 

директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР  

Работа по формированию здорового 
образа жизни «Я здоровый – потому 
что правильно питаюсь!» 
• «Вредные и полезные продукты» 

• «Что значит для организма 
правильно питаться?» 

• «Я забочусь о своем здоровье» 

• «Витамины»  

Профилактика Профилактическое  10-11 
 
 
10-11 
 
10-11 
 
 
10-11 
10-11 

 Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР  

 
Ноябрь 

 
 День народного единства 
Флешмоб «На разных языках» в честь 
Дня народного единства. 
  

Ключевые 
общешкольные дела 

Военно-
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

Акция, посвященная памяти жертв 
ДТП  

Профилактическое Гражданское 10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Отряд «ЮИД»,  
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Руководитель 
отряда ЮИД 

Акция, посвященная Дню 
толерантности «Подари радость 
другому» 

Профилактическое Гражданская 
активность 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
волонтеры, 
классные 
руководители 

Акция «Письмо маме», посвященная 
Дню матери 

Работа с 
родителями 

личностное 10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
члены РДДМ, 
классные 
руководители, 
Советник 
директора 

Мастер – классы от мам на разные 
виды прикладного творчества и т.п. 

Работа с 
родителями 
Классное 
руководство 

личностное 10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
члены РДДМ, 
классные 
руководители, 
Советник 
директора 

Викторина  
«Символы России», посвященная 
Дню Герба РФ 

Классное 
руководство 

Патриотическое 10-11  Волонтеры, 
Заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия, посвященные 
международному Дню толерантности 
 
• «Будем делать хорошо и не будем 

плохо»  

Профилактика Профилактическое  10-11 

 

10-11 

 

 Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР  
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• «Как помочь больным и 
беспомощным»  

• «Я. ты. он. она – вместе дружная 
семья»  

• «Мы разные, но мы вместе!»  

10-11 

10-11 

Работа по формированию здорового 
образа жизни «Мы за здоровый образ 
жизни!» 
• «Разговор о вредных продуктах» 

• «Питание и здоровье» 

 
• «Витаминные продукты» 

 
• «Я и мое здоровье»  

Профилактика Профилактическое  10-11 
 
 
10-11 
 
10-11 
 
10-11 
 
10-11 

 Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР  

Спортивный праздник  
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ключевые 
общешкольные дела 

Спортивно-
оздоровительное 

10-11 
 
 
 
 
 

 Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР 
Учителя 
физической 
культуры 
 

Декабрь 
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Акция «Здоровье там, где 
витамины!», посвященная Дню 
борьбы со СПИДом и профилактике 
ЗОЖ 

Профилактика 
 

Гражданское 10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 

ДЕД Декада «Патриоты России», 
посвященная Всероссийской акции, 
посвященная Дню неизвестного 
солдата, Дню Героев Отечества (по 
отдельному плану) 

Ключевые 
общешкольные дела 

Военно-
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Члены РДДМ,  
Бойцы юнармии, 
Классные 
руководители, 
Советник 
директора 

Конкурс загадок  
«Юный пешеход»  
 

Профилактика 
 

гражданское 10-11  Руководитель 
отряда ЮИД, 
Волонтеры 

Акция  «Я тебя рисую», посвященная 
Международному дню художника 

Профориентация Гражданская 
активность 

10-11  Волонтеры,  
Учителя ИЗО,  
Советник 
директора,  
Куратор РДДМ 

Открытие мастерской Деда Мороза Самоуправление 
Предметно- 
пространственная 
среда 

личностное 10-11  Заместитель 
директора, 
Классные 
руководители 

Мероприятие «Мы встречаем Новый 
год» 

Классное 
руководство 

личностное 10-11  Заместитель 
директора, 
Классные 
руководители, 
Заместитель 
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директора по ВР,  
Члены РДДМ,  
Классные 
руководители, 
Советник 
директора, 
Руководитель 
курса «Школьный 
театр» 
 
 

Оформление школы к празднику 
«Новый год» 

Самоуправление 
Предметно- 
пространственная 
среда 

личностное 10-11  Заместитель 
директора, 
Классные 
руководители 

День Конституции Ключевые 
общешкольные дела 

Гражданское 
Духовно-
нравственное 

10-11  Заместитель 
директора, 
Классные 
руководители 

Минутки права 
 
«Правила поведения в школе и на 
улице»  
 
«Мы в ответе за свои поступки»  
 
«Азбука поведения вне дома»  

Профилактика Профилактическое  10-11 

10-11 

 

10-11 

10-11 

 Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР  

Работа по формированию здорового 
образа жизни 
 

Профилактика Профилактическое  10-11 
 
10-11 

 Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
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• «Вредные продукты» 

 
• «Я и мое здоровье» 

 
• «Правильное питание» 

• «Здоровая семья – здоровое 
питание»  

 
 
10-11 
 
10-11 
 
10-11 

руководители 
Советник 
директора по ВР  

Январь 
 
Акция, посвященная снятию блокады 
Ленинграда 

Ключевые 
общешкольные дела 

Военно-
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР 

Викторина «Что я знаю о еде?» Профилактика Физическое 
воспитание 

10-11  Советник 
директора по ВР 
Руководитель 
волонтерского 
отряда,  
Волонтеры школы 
 

Работа по формированию 
жизнестойкости 
• «Кто мы? Какие мы?»  

 

Профилактика Профилактическое  10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 



 
 
 
 
 
 

519 
 

• «Я отвечаю за свое решение»  

 
• «Мои поступки»  

 
• «Мои друзья. Какие они?» 

директора по ВР  

Работа по формированию здорового 
образа жизни 
 
• «Правильное питание» 

 
• «Здоровье – главная ценность» 

 
• «Питаемся правильно» 

• «Мы здорОвы и это здОрово!» 

Профилактика Профилактическое  10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР  

Февраль 
 
День разгрома немецко – фашистских 
войск в Сталинградской битве 

Ключевые 
общешкольные дела 

Военно-
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

ДЕД Всероссийская акция, 
посвященная Дню Российской науки.  
300 лет АН 

Самоуправление Гражданская 
активность 

10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
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директора по ВР 
Уроки Мужества, посвященные 35 
годовщине вывода войск из 
Афганистана 

Ключевые 
общешкольные дела 

Военно-
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР 

Спортивные соревнования  
«Праздник Спорта» 

Профилактика Физическое 
воспитание 

10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР 

Акция, посвященная 
Международному дню родного языка 

Школьный урок интеллектуальное 10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР 

Работа по профориентации 
• Классный час «Все работы 

хороши…»  

• «Профессия – мое будущее»  
«Профессия моих родителей»  

 
• «Профессия и будущее» 

Профилактика Профилактическое  10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР  

Работа по формированию здорового 
образа жизни 

Профилактика Профилактическое  10-11  Заместитель 
директора по ВР,  
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«Быть здоровым – это модно!»  Классные 
руководители 
Советник 
директора по ВР  

Месячник военно-патриотического 
воспитания «Служу Отечеству» 
(по отдельному плану) 

Ключевые 
общешкольные дела 

Военно-
патриотическое 

10-11  Заместители 
директора, 
Классные 
руководители, 
Учителя 
физической 
культуры  
 

март 
РДДМ. Международный женский 
день. Акция «Для моей любимой 
мамы» 
 

Ключевые 
общешкольные дела 
Предметно- 
пространственная 
среда 

Интеллектуальное 
Творческое 
 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

10 лет со Дня воссоединения Крыма с 
Россией 
«Крым НАШ» 

Ключевые 
общешкольные дела 
Предметно- 
пространственная 
среда 

Патриотическое 10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Члены РДДМ,  
Классные 
руководители, 
Советник 
директора 

Минутка права 
• «Горжусь историей моей семьи»  

• «Права и обязанности – две 
стороны одной медали»  

Профилактика Профилактическое  10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
Классные 
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руководители  
 

Работа по формированию здорового 
образа жизни 
«Правильное питание – залог 
здорового образа жизни!»  

Профилактика Профилактическое  10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
Классные 
руководители  
 

Праздник, посвященный 
Международному женскому дню 8 
марта 

Ключевые 
общешкольные дела 
Предметно- 
пространственная 
среда 

Творческое 
 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Члены РДДМ,  
Классные 
руководители, 
Советник 
директора 

Спортивные соревнования, 
посвященные 8 марта 

Ключевые 
общешкольные дела 
Предметно- 
пространственная 
среда 

Творческое 
 

10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители  
Учителя 
физической 
культуры 

«Акция, посвященная всемирному 
дню театра 

Классное 
руководство 

творческое 10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
члены РДДМ, 
классные 
руководители, 
Советник 
директора, 



 
 
 
 
 
 

523 
 

руководители 
курса «Школьный 
театр» 

Школьный этап городского конкурса 
«Пожарная ярмарка» 

Профилактика 
Предметно-
пространственная 
среда 

Гражданское 
Профилактическое 
Творческое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
члены РДДМ, 
классные 
руководители, 
Советник 
директора, 

Апрель 
 
Неделя здорового питания, 
посвященная Международному дню 
здоровья  
(по отдельному плану) 

Профилактика Физическое 
воспитание 

10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
, Классные 
руководители 

ДЕД Мой космос, посвященный Дню 
космонавтики 

Школьный урок 
Предметно- 
пространственная 
среда 

интеллектуальное 10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

Праздник «День космонавтики» Ключевые 
общешкольные дела 
Предметно- 
пространственная 
среда 

Творческое 
 

10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
Классные 
руководители 
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Всемирный день здоровья Ключевые 
общешкольные дела 
Предметно- 
пространственная 
среда 

Творческое 
 

10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

май 
Акция «Георгиевская ленточка» Ключевые 

общешкольные дела 
Творческое 
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Члены РДДМ,  
Классные 
руководители, 
Советник 
директора 

Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная Дню 
Победы 

Ключевые 
общешкольные дела 

Творческое 
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР, 
Члены РДДМ,  
Классные 
руководители,  
Музыкальный 
руководитель 

Торжественная линейка «Салют, 
Победа!»  
 

Ключевые 
общешкольные дела 

Патриотическое 10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
 

Акция «Рядом живет ветеран» Ключевые 
общешкольные дела 

Патриотическое 10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
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директора по ВР 
Руководитель 
волонтерского 
отряда, 
Волонтерский 
отряд 

Акция «Открытка ветерану» 
 

Ключевые 
общешкольные дела 

Патриотическое 10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

Диагностика уровня развития 
жизнестойкости учащихся 

профилактика Профилактическое 10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

Педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные Победе в 
ВОВ (по отдельному плану) 

Ключевые 
общешкольные дела 
Предметно- 
пространственная 
среда 

Военно-
патриотическое 

10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
 

Торжественная линейка «Вот и стали 
мы на год взрослее» 

Ключевые 
общешкольные дела 

Гражданское 
патриотическое 

10-11  Классные 
руководители,  

Совет профилактики (по отдельному 
плану) 

Профилактика и 
безопасность 
Работа с 
родителями 

гражданское 10-11  Заместитель 
директора по ВР 
Советник 
директора по ВР 
 

 



 
 
 
 
 
 

526 
 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы  
 Общесистемные требования 
 Требования к к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению 
 Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым  условиям 

 
 Общесистемные требования к реализации программы среднего общего образования 

В МБОУ «СОШ №17» создана комфортная развивающая образовательная среда по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам, обеспечивающая получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность 
для обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; гарантирующая безопасность, охрану и 
укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

В МБОУ «СОШ №17» созданы условия, обеспечивающие возможность:   
достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования,  
развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку;  

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 
на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ гражданственности и социально-
профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 
самостоятельной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 
обучающихся и развитие различных наставничества; 
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обновления содержания программы основного общего образования; 
эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников МБОУ 

«СОШ №17», повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
эффективного управления МБОУ «СОШ №17» с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 

программ основного общего образования. 
При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ 
«СОШ №17». 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №17» будет обеспечивать: 
Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и 
государственной аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; 
возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образования, в том числе использование 

имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 
определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и 
достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ №17» в ходе реализации программы 
будет обеспечивать в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения будет обеспечен индивидуальным авторизированным 
доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 
технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном 
объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории МБОУ «СОШ №17», так и за ее 
пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий будет осуществляться в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 
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Условия для функционирования электронной информационно- образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных 
организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №17» обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения 
работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 
проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  
Функционирование электронной информационно-образовательной соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
 
Требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению  
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Материально-технические условия реализации программы основного общего образования обеспечивает: 
 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 
 соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся, 
включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; социально-бытовых 
условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 
педагогических работников; требований пожарной безопасности и электробезопасности; требований охраны труда, сроков и объемов 
текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного  общего образования обеспечивают 
возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, санузлов); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованных рабочих мест, учительской); 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
Материально-техническое оснащение школы обеспечивает возможность: 
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания, различные краски, дерево, реализации художественно-оформительских проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 
деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 
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физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

исполнения музыкальных произведений с применением современных инструментов; 
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых результатов; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности по программам основного общего образования в школе оборудованы: 
• 3 кабинета русского языка и литературы, 

• 4 кабинета математики, 

• 4 кабинета иностранного языка, 

• 2 кабинета истории и обществознания, 

• 1 кабинет  музыки, 

• 1 кабинет информатики, 

• 1 кабинет ИЗО, 
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• 1 кабинет ОБЖ, 

• 1 кабинет географии, 

• 1 кабинет физики (с лаборантской), 

• 1 кабинет химии (с лаборантской), 

• 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

• 1 кабинет технологии (слесарная мастерская, столярная мастерская, лаборантская), 

• 2 кабинета технологии (кабинет кулинарии, кабинет домоводства), 

• актовый зал 

• спортивный зал, 

• 1 кабинет логопеда, 

• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

• музей. 

Административные и служебные помещения: 
• кабинет директора, 

• 3 кабинета заместителя директора, 

• кабинет секретаря, делопроизводителя, 

• кабинет бухгалтерии, 
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• кабинет социального педагога, 

• методический кабинет, 

• медицинский кабинет, 

• столовая, 

• учительская,  

• гардероб, 

• служебные помещения для технического персонала. 

 
Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

 
№ Требования ФГОС СОО Имеются 

  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами педагогических работников 

24 кабинета 

  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

Мастерская, столярная, кабинет кулинарии, музей, кабинеты 
химии, физики, биологии, оснащенные необходимым 
оборудованием; зал для занятий хореографией, актовый зал 

  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 
иностранных языков 

15 наушников (ноутбуки) 

  Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

Имеется БИЦ, помещение содержит хранилище, читальный зал, 
медиатеку. БИЦ оборудован компьютерной техникой 
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  Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения 
(комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем), автогородки 

Зал для занятий хореографией, спортивный зал. На территории 
имеются стадион, спортивная площадка. 

  Помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, 
в том числе горячих завтраков. 

Столовая, имеющая необходимое оборудование для хранения и 
приготовления пищи 

  Помещения медицинского назначения Лицензированный медицинский кабинет 

  Административные и иные помещения, оснащенные 
необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

Административные помещения, оснащенные АРМ 
 

  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, душевые, санузлы - 8  

  Участок (территорию) с необходимым набором 
оборудованных зон 

Имеются стадион, спортивная площадка 

 
Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудования для реализации всех предметных 

областей, внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 
инвентарем. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения химических реактивов. Лаборантская имеет 
отдельный выход, оснащена металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по 
группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. 
Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. Имеется журнал инструктажа 
обучающихся. 

Кабинет физики имеет лаборантскую (лаборантская имеет отдельный выход), оборудование для лабораторных и практических работ 
систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного 
стандарта и технике безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 
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Кабинет биологии имеет лаборантскую (лаборантская имеет отдельный выход). В учебном кабинете биологии для обучающихся 
организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной 
санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудование для 
лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

В школе имеются  спортивный зал с раздевалками, зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.  В 
спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране 
труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям 
учебного процесса. Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для выполнения программ 
по физической культуре используются спортивная площадка и стадион на территории школы.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена 

мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.  
В школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 14 посадочных мест совмещён с абонементом и 

имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 
В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и художественной литературе, 

периодическим изданиям на печатных носителях. 
Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются компьютеры, принтер, сканер. 
В образовательном учреждении имеется  медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют фельдшер Детской городской поликлиники №2, диспансеризация обучающихся 
производится на базе Детской городской поликлиники №2. Имеются Лицензия и соответствующие договоры с указанной поликлиникой. В 
школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения организовано в столовой. В учреждении имеются  
обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами плитами, холодильными шкафами, жарочным шкафом, пароконвектоматом, 
протирочной машиной, проточным кипятильником, прилавком-витриной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в 
столовой. Горячим питанием и буфетной продукцией  на уровне основного общего образования обеспечены все обучающиеся. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника для обеспечения учащихся учебно-
дидактическими материалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных 
ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в 
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единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные программные продукты, что  позволяет 
сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям.  

В школе имеется необходимое лабораторное оборудование, более подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение 
предметных кабинетов школы». 

 
Обеспечение техническими средствами 

№ п/п Оборудование 
Оборудование в 

учебных 
кабинетах 

1.  Компьютер 71 

2.  Ноутбук 21 

3.  Проектор мультимедийный 20 

4.  Интерактивные доски 5 

5.  МФУ 11 

6.  Принтер 17 

7.  Сканеры 2 

8.  Видеокамеры 1 

9.  Цифровой фотоаппарат 1 

10.  Звуковое оборудование (комплекты) 2 

11.  Радиокомплекс для кабинета музыки  1 
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12.  Телевизор PANASONIK 1 

13.  Акустическая система 2 

14.  Барабанная установка 1 

15.  Электрогитара 1 

16.  Цифровое фортепиано 1 

17.  Усилитель мощности 1 

18.  Синтезатор 1 

 
Обеспечение предметных кабинетов школы 

Кабинет русского языка 
Тип оборудования Комплектация /количество 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №32 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 
Кабинет №34 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки) 
Кабинет №44 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные пособия Таблицы по русскому языку. Звуки и буквы. Гласные звуки./ 3 склонение имен существительных. 
Члены предложения./ 3 склонение имен существительных. Личные местоимения./ 1 склонение 
имен существительных. Звуки и буквы. Согласные звуки./Имя существительное. Падежи. 
Написание безударных личных окончаний глаголов./ Члены предложения. Звуки и буквы. 
Согласные звуки./ Имя существительное. Морфологический разбор имени прилагательного./ 
Разбор слова по составу.(2 шт.)  Правописание окончаний глаголов./ Знаки препинания между 
частями СПП.(2 шт). Правописание корней с чередованием  гласных./ Знаки препинания между 
однородными членами предложения. Знаки препинания в предложениях с прямой речью./ 
Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей речи. Знаки препинания в 
предложениях с обобщающими словами  при однородных членах./ Правописание приставок. (2 
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шт.) Правописание морфем./ Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 
предложениях с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями./ Правописание Н 
и НН в прилагательных и причастиях.(2 шт.) Правописание суффиксов причастий./ Знаки 
препинания с союзом КАК. Различение НЕ и НИ./ Знаки препинания и основные случаи их 
употребления. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняющими и 
присоединительными членами предложения./ Правописание суффиксов глаголов.(2 шт.) Знаки 
препинания между частями ССП./ Правописание окончаний Е –И в именах существительных 
ед.ч.(2 шт.) Знаки препинания в сложных предложениях./ Правописание букв Ы –И. 
Правописание Ъ и Ь в словах./ Знаки препинания между частями БСП. Знаки препинания в 
предложениях с союзом И./ Правописание гласных после шипящих Ж Ш Щ Ч (2 шт.) 
Обособление согласованных определений./ Правописание суффиксов имен существительных. 
Таблицы по литературе. Жанры лирики. Темы и мотивы в лирике. Лирический герой. 
Классицизм. Сентиментализм./ Романтизм. Модернизм. 
Изобразительно-выразительные средства языка./ Роды литературы. Жанры литературы. 
Портреты. Портреты зарубежных писателей. Портреты русских писателей. Портреты советских 
писателей. 

Кабинет математики 
Тип оборудования Комплектация /количество 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №40 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 
Кабинет №41 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки, интерактивная доска) 
Кабинет №42 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 
Кабинет №43 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные пособия Таблицы по математике 5 – 6 класс: Графики. Действия с десятичными дробями. Действия с 
дробями. Основное свойство дроби. Действия со смешанными числами. Длина окружности и 
площадь круга. Дроби, задачи на дроби. Квадрат и куб числа. Модуль числа. Округление чисел. 
Основные свойства сложения и умножения.   Перпендикулярные и параллельные прямые. 
Признаки делимости. Пропорции. Проценты. Разряды десятичных дробей. Раскрытие скобок. 
Решение уравнений. Свойства единицы. Сложение, умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел. Углы и их измерение. Формулы.Таблица простых чисел. 
Таблицы по геометрии 7-9 класс:  Вертикальные углы. Виды углов. Высота, медиана, 
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биссектриса треугольника. Движение. Декартовы координаты на плоскости.  Длина. 
Доказательство от противного (лист 1) Доказательство от противного (лист 2). Задачи на 
проценты. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. Квадраты натуральных чисел. 
Объем. Окружность (лист 1). Окружность (лист 2). Определение синуса, косинуса и  тангенса для 
любого угла от 00 до 1800. Основное свойство параллельных прямых. Основные свойства 
взаимного расположения точек на прямой и плоскости. Основные свойства измерения отрезков. 
Основные свойства измерения углов. Основные свойства принадлежности точек и прямых. 
Отрезок. Пересечение прямой с окружностью. Перпендикулярные прямые. Площадь. Признаки 
параллельности двух прямых. Признаки равенства треугольников. Прямоугольный треугольник. 
Признаки равенства. Равенство треугольников. Равенство треугольников (лист 1). Равенство 
треугольников (лист 2). Равнобедренный треугольник. Свойства  параллелограмма. Синус, 
косинус и тангенс углов 1800 – α. Смежные углы (лист 1). Смежные углы (лист 2). Смежные углы. 
Существование треугольника, равного данному. Теорема Фалеса. Трапеция. Углы при 
параллельных прямых. Углы при пересечении двух прямых третьей. Углы, вписанные в 
окружность. Углы, вписанные в окружность (лист 2). 
Углы, вписанные в окружность (лист 3). Угол. Уравнение окружности. 
Уравнение прямой. 
Таблицы по алгебре 7-9 классы: Арифметический корень n-й степени.. 
Взаимное расположении графиков линейных функций у = k1x + b1 и у = k2x + b2                    (b1 не 
равно b2)  График прямой пропорциональности (у = kx, k не равно 0). График функции у = ах2 (а 
не равно 0). График функции у = ах2 + bх + с (а не равно 0). График функции у = ахn. График 
функции у = х2. Графический способ решения системы уравнений. Графический способ решения 
уравнений. Графическое решение системы уравнений второй степени. Дробно-линейная функция. 
Квадратичная функция.        Квадратное неравенство. Линейная функция.          Неравенства с 
одной переменной. Область определения выражения. Положение графика функции у = kx + b в 
зависимости от k и b. Последовательности. Прогрессии. 
Разложение на множители (лист 1). Разложение на множители (лист 2). 
Расположение прямой относительно системы координат. Решение неравенств методом 
интервалов. Решение неравенства второй степени с одной переменной. Решение системы двух 
линейных уравнений. Свойства функции. Степень с натуральным и нулевым показателем. 
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Функция у = ах2 (а не равно 0).   Четная и нечетная функции. 
Модели. Модели из курса планиметрии. Набор цифр и букв (магнитный). 
Инструменты. Линейки ученические. Линейка классная. Транспортир классный. Угольник 
классный пластмассовый. Угольник классный деревянный. Циркуль классный. 

Кабинет географии 
 

Тип оборудования Комплектация /количество 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №47 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки, интерактивная 
доска) 
 

Наглядные пособия Учебные карты: Карта Агроклиматические ресурсы России. Карта Важнейшие географические 
открытия и кол. Захваты. Карта Центральная и Восточная Азия.  Соц.-эконом. Карта Юго-
Восточная Азия.  Соц. экономическая. Карта Юго-Западная Азия.  Соц.-экономическая. Карта 2-
х стор. Евразия физ. + Евразия полит. Карта 2-х стор. Северная Америка. Соц.-эконом.//Южная 
Америка. Соц.- эконом." Карта 2-х стор. Африка. Соц.экономич. + Заруб.Европа Карта 2-х стор. 
Евразия. Соц.экономич./Австралия и Новая Зеландия. Соц.экономич. Карта Зарубежная Европа 
соц. Экономическая. Климатическая карта Мира. Климатическая карта России. Карта 
Месторожд.полез.ископ. России. Карта Океанов  
Политическая карта Мира. Карта полушарий для средней школы. Карта Тектоника и 
минеральные ресурсы России. Почвенная карта Мира. Карта РФ соц.-экономическая. Карта 
Россия физическая сред.классы (лам.). Карта Россия общегеографическая (лам.). Карта Строение 
земной коры и полезных ископаемых Мира (лам.). Карта 2-х стор. Антарктика физ. + Арктика 
физ. Карта 2-х стор. Африка физ. + Южная Америка полит. Карта 2-х стор. Северная Америка 
физ. + Африка полит. Карта Южная Америка физ. Карта Алтайский край физ. Карта Алтайский 
край. Соц.-экономическая. План местности. 
Таблицы. Комп. Таблиц. "Земля как планета" (8шт.). Комп. Таблиц "Рельеф" (10 шт.). Портреты 
для кабинета географии. 
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Учебно-практическое 
оборудование 

Школьная метеостанция с будкой (на стойках). Комплект приборов и инструментов 
топографических (срочный термометр    учебный, гигрометр волосяной учебный, 
аспирационный психрометр, барометр-анероид      учебный, осадкомер,   флюгер, чашечный   
анемометр). Компас ученический     

Натуральные  
объекты 

Коллекции. Коллекция «Полезные ископаемые». Коллекция "Минералы и горные породы". 
Коллекция минералов, руд и поделочных камней. Коллекция "Почва и ее состав". Коллекция 
«Нефть и продукты её переработки» 

Модели Модель "Строение Земли". Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа". Модель 
"Строение рельефа морского дна". Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 
учащимся)      
(масштаб 1:50000000)   

Экранно-звуковые пособия Электронное пособие. Земля. Климат. Страны мира. Географический справочник.  История 
географических открытий. Земля. История планеты.  Как устроен океан.  Строение земной коры 
и полезные ископаемые мира. Литосфера (интерактивное наглядное пособие). Физическая карта 
мира (интерактивное наглядное пособие). Гидросфера (интерактивное наглядное пособие).  
Европа. Физическая карта(интерактивное наглядное пособие).  Дикая Африка, Дикая Австралия, 
Южная Америка, Дикий мир Амазонки, Джунгли. История географических открытий. 
География России. Природа и население.  Все карты России. Социально-экономическая карта 
России.  Физическая карта (интерактивное наглядное пособие). 

Кабинет истории 
Тип оборудования Комплектация /количество 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №46 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 
Кабинет №48 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки) 
 

Учебные картографические 
пособия коллективного 

пользования  

История Древнего мира: 1. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 2. Древний Восток. 
Индия и Китай. 3. Древняя Греция. 4. Завоевания Александра Македонского. 5. Древняя Италия. 
6. Рост Римского государства в III в. до н.э. - II в. н.э. 7. Римская империя в IV - V вв. Падение 
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Западной Римской империи. 8. Рост территорий государств в древности. 
История средних веков: 1. Франкское государство. 2. Арабы в VII - XI вв. 
3. Византийская империя в VI - XI вв. 4. Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые 
походы. 5. Европа в XIV - XV вв. 6. Индия и Китай в средние века. 
Новая история: 1. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты с XV до XVII 
в. 2. Европа в начале нового времени (XVI в.). 3. Мир в XVII-XVIII вв. 4. Война за 
независимость и образование США. Гражданская война в США. 5. Образование независимых 
государств в Латинской Америке. 6. Европа с 1799 по 1815 г. 7. Европа в XIX в. 
Новейшая история: 1. Карта мира в начале XX в. 2. Первая мировая война. 
3. Западная Европа с 1918 по 1923 г. 4. Карта мира с 1924 по 1939 г. 5. Вторая мировая война. 6. 
Мир после Второй мировой войны (до 1990 г.). 7. Азия и Африка во второй половине XX в.8. 
Европа в конце 80 - 90-х гг. XX в. 9. Политическая карта мира (международные отношения). 10. 
Религии мира (XX в.). 
Отечественная история: 1. Русь в IX - начале XII в. 2. Борьба с иноземными захватчиками в 
XIII в. 3. Удельные княжества Руси в XII - начале XIII в. 4. Московское государство в XV - XVI 
вв. 5. Российское государство в XVII в. 6. Российское государство в первой половине XVIII в. 7. 
Российская империя во второй половине XVIII в. 8. Российская империя в первой половине XIX 
в. 9. Отечественная война 1812 г. 10. Россия после реформы (с 1861 по 1900 г.). 11. Россия в 
начале XX в. 12. Становление Советской России (1917 - 1922 гг.). 13. Советская Россия в 20 - 30-
е гг. 14. Великая Отечественная война СССР 1941 - 1945 гг. 15. СССР в 1946 - 1980 гг. 16. 
Россия в 90-е годы. 17. Содружество независимых государств. 

Кабинет биологии 
Тип оборудования Комплектация /количество 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №22 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 
 

Наглядные пособия Таблицы по ботанике: 1. Строения цветка 2. Оплодотворения цветка растений 2. Семейство 
крестоцветных 3. Семейство розовоцветных шиповник  4. Семейство бобовых 4. Семена 
двухдольных растений5. Семейство пасленовые паслен черный5. Семейство однодольных 
растений 6. Семейство сложноцветковых  6. Классификация покрытосеменных растений 6. 
Прорастание семян 7. Семейства лилейных   7. Вегетативное размножение лесных трав 8. 
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Вегетативное размножение растений  8. Семейство злаковых пшеница 9. Вегетативное 
размножение комнатных растений 9. Одноклеточные.  Водоросли  10. Вегетативная размножение 
растений 11. Простые соцветия 11. Зеленый мох кукушкин лен 12. Мох сфагнум  12. Сложные 
соцветия 13. Соцветия, цветки   13. Папоротник   14. Хвощ и плаун 14. Соцветия, цветок и плод 
пшеницы 15. Сосна обыкновенная 15. Размножение цветков 16. Схемы развитие 
покрытосеменных растений 17. Бактерии 17. Сухие плоды 18. Шляпочные грибы 18. Сухие 
плоды 19. Сочны плоды 19. Плесневые грибы дрожжи  20. Плод 20. Грибы-паразиты  21. 
Лишайник 21. Сочные плоды 22. Строение растения 23. Культурные растения 
Таблицы по зоологии: 1. Многообразие паразитических червей 2. Свиной цепень 3. Скелет тела 
и кости конечностей млекопитающих 4. Происхождение птиц 5. Пищеварительная система 
млекопитающих 6. Искусственное разведение рыб 7. Тип моллюски. Многообразие. 8. Схемы 
кровообращения 9. Морские рыбы 10. Внутреннее строение кролика 11. Строение головного 
мозга позвоночных 12. Многообразие приспособлений 13. Внутреннее строение птицы 14. 
Аскариды 15. Пресноводные и промысловые рыбы 16. Выход позвоночных из воды на сушу 17. 
Ластоногие  18. Китообразные 19. Рукокрылые 20. Специализированные формы млекопитающих 
Таблицы по анатомии: 1. Кость и её строение 2. Соединение костей 3. Клетка 4. Ткани 5. 
Система органов дыхания 6. Слуховой анализатор 7. Зрительный анализатор 8. Скелет 9. 
Скелетные мышцы 10. Внутренние органы 11. Обонятельный и вкусовой анализаторы  12. 
Ткань-Орган-Система органов 13. Сердце 14. Схема кровообращения 15. Положение плода 
(человеческого эмбриона в матке) 16. Кожа 17. Спинной мозг (фрагмент) 18. Головной мозг 19. 
Автономная нервная система 20. Соматическая нервная система 

Натуральные 
объекты 

Влажные препараты (В\п): В/п "Тритон". В/п Беззубка. В/п Внутреннее строение брюхоногого 
моллюска. В/п Внутреннее строение крысы. В/п Внутреннее строение лягушки. В/п Внутреннее 
строение рыбы. В/п Гадюка. В/п Карась. В/п Минога. В/п Нереида. В/п Уж. 
Гербарии: Гербарий "Деревья и кустарники". Гербарий Дикорастущие растения. Гербарий 
Культурные растения. Гербарий Лекарственные растения 
Гербарий Морфология Растений. Гербарий Основные группы растений. Гербарий по курсу 
основ общей биологии. Гербарий Растительные сообщества. Гербарий Сельскохозяйственные 
растения. Гербарий Ядовитых растений. 
Коллекции: Коллекция "Голосемянные растения". Коллекция "Древесные породы". Коллекция 
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"Еж морской". Коллекция "Звезда морская ". Коллекция "Лен и продукты его переработки". 
Коллекция "Минералальные удобрения". Коллекция "Многообразие раковин моллюсков". 
Коллекция "Основные виды промышленного сырья". Коллекция "Плоды сельскохозяйсвенных 
растений". Коллекция "Почва и ее состав". Коллекция "Представители отряда насекомых". 
Коллекция "Семена и плоды с раздаточным материалом". Коллекция "Семена и плоды". 
Коллекция "Формы сохранности. Коллекция "Шишки, семена деревьев и кустарников" 

Модели Скелеты: Скелет Голубя. Скелет Кролика. Скелет Лягушки. Скелет Рыбы. Скелет Ящерицы. 
Модель Гигрометр ВИТ-1. Модель Глаз человека (лабораторная). Модель Глаз человека 
(увеличенная модель). Модель Датчик частоты сердечных сокращений. Модель Инфузория-
Туфелька. Модель Кузнечик. Модель Ланцетник . Модель "Косточки слуховые". Модель 
брюхоногого моллюска. Модель гидры. Модель гортани. Модель желудка. Модель локтевого 
сустава. Модель митоза и мейоза клетки. Модель мозга в разрезе. Модель мозга животных. 
Модель разреза носоглотки. Модель сердца увеличения 
Модель сердца-мини. Модель строения зуба. Модель торса человека 65см 
Модель Уха увеличения. Модель ухода за зубами. Модель части позвоночника человека. 
Модель черепа с раскрашенными костями. Модель Почка увеличения. 
Набор "Дикая форма и культурные сорта томатов". Набор "Дикая форма и культурные сорта 
яблок". Набор грибов. Набор грибов съедобных и ядовитых. Набор овощей (большой). Набор 
фруктов (большой). 
Размножение и развитие хордовых. Размножение многоклеточной водоросли. Размножение мха. 
Размножение насекомых с полным и неполным превращением. Размножение одноклеточной 
водоросли. Размножение папоротника. Строение нервной системы человека. 
Строение цветка. Строение шляпочного гриба. Структура листа. Цветок Гороха . Цветок 
картофеля . Цветок пшеницы. Цветок яблони 

Лабораторное оборудование Микроскопы (15). Цифровой микроскоп (1). Световой микроскоп (15). Биологическая 
лаборатория (15) 

Кабинет технологии (направление «Технологии ведения дома») 
Тип оборудования Комплектация /количество 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №13 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 
Кабинет №12 
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Учебно-практическое 
оборудование 

Манекен 44 размера.   Комплект оборудования и приспособлений для  влажно-тепловой 
обработки ( 2 ).    Машина швейная   бытовая универсальная  (12 электрических, 5 с ручным 
приводом, 6 с ножным приводом). Оверлок. Комплект инструментов и приспособлений для  
ручных швейных работ. Набор измерительных   инструментов для работы с тканями. 
Холодильник. Печь СВЧ. Весы настольные. Комплект кухонного   оборудования на бригаду 
(мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды, вытяжка) (на две бригады). Набор 
инструментов и  приспособлений для    механической   обработки продуктов (на две бригады). 
Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов (на две бригады). 
Кухонный комбайн. Миксер. Набор инструментов и  приспособлений для   разделки теста (на 
две бригады). Комплект разделочных  досок (на две бригады). Набор столовой посуды из 
нержавеющей стали    (на две бригады). Сервиз столовый. Сервиз чайный. Набор столовых 
приборов (на две бригады). Набор оборудования и  приспособлений для сервировки стола  (на 
две бригады). Коврик – резиновый. 
Кабинет технологии (направление «Индустриальные технологии») 

Тип оборудования Комплектация Количество 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №15 АРМ учителя (компьютер)  

Учебно-практическое 
оборудование 

Верстак столярный 15 
Доска аудиторная пятиполосная 1 
Доска аудиторная пятиполосная 1 
Дрель BE 4010 400 вт 1 
Компрессор AIRCLIL 50 1 
Компьютер в сборе 1 
Лобзик эл. Корвет-88 1 
Лобзик эл. Корвет-88 1 
Перфоратор РВН 200 BOSCH 1 
Пила дисковая Makita 1 
Пылесос Энкор Корвет-60 1 
Сварочный аппарат GAWA 4.185 1 
Станок деревообрабатывающий (пила настольная) 1 
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Станок деревообрабатывающий Корвет-320 1 
Станок сверлильный КОРВЕТ-45 1 
Станок токаро-винторезный (1987 г.в.)ТВ-6 1 
Станок токарный КОРВЕТ-73 1 
Станок токарный КОРВЕТ-73 1 
Станок фрезерный Корвет-83 1 
Станок шлифовальный КОРВЕТ-51 1 
Угловая шлифмашина Makita 9069 1 
Фрезмашина Х105СЕ 1 
Широколенточная шлифовальная машина 9911 1 
Эл. инструмент"Корвер -71" токарный п/дер. 1 
Эл. инструмент "Корвет -70" п/дер 1 
Эл. инструмент "Корвет-71 "токарный п/дер 1 
Эл. инструмент Корвет-21 рейсмус 1 
Верстак слесарный 21 
Верстак столярный 17 
Гардина 5 
Дрель ручная 1 
Дрель 6413 450Вт Makita 1 
Дрель Д-350 1 
Дрель ударная SBE-560 1 
Зубило 3 
Зубило STAYER 19-200mm 5 
Лобзик 4324 400w Makita 1 
Лобзик 4323 Makita 1 
Лобзик 4329 450 Вт. 500-1000 об\м. 1 
Молоток 1 
Молоток 200г. со стеклопласт, рукоят. 10 
Молоток 400г. со стеклопласт, рукоят. 10 
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Муфта универсальная 1 
Набор бит 1 
Набор ключей 1 
Набор отверток 1 
Набор пневмо МТК 1 
Набор резьбонарезн. 16 пр. 1 
Набор стамесок (5 шт) 1 
Набор стамесок для ток. работ 2 
Набор фрез 1 
Ножницы по металлу 2 
Ножовка 1 
Ножовка 1 
Ножовка универсальная Молния-7, 350 мм 5 
Огнетушитель ОП-4 (з) 2 
Отвертка 2 
Отвертки набор 8 шт. 1 
Патрон д/дрели 1 
Паяльник 1 
Пила (ножовка) 3 
Пила кольцевая +11 пр 1 
Пила эл. Корвет-3 торцовочная 1650Вт 1 
Плоскогубцы 1 
Рубанок 1 
Рубанок дерев.лак. 5 
Рубанок ручной электрический 1 
Стамеска 2 
Станок заточной СЗШ-1 1 
Станок сверлильный 1 
Станок сверлильный 1 
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Станок токарный 3 
Станок токаро-винторезный (1987 г.в.)ТВ-6 1 
Стол ученический 4 
Стол ученический 2 
Стол учителя 1 
Стол учителя 2 
Стул кожаный 3 
Стул ученический 1 
Стул ученический 45 
Стусло 1 
Тисы слесарное 8 
Топор 1 
Точило DSC 201                 1 
Угольник 400мм                 1 
Угольник 500мм 1 
Удлинитель 1 
Удлинитель катушечный      1 
Уровень 1000мм                1 
Фрезер                           1 
Фуганок                           2 
Шкаф 3-х ств.                    1 
Шлиф, машина вибро ВО-3700 Makita 1 
Шлиф, машина вибро ВО-3711 Makita 1 
Шлиф, машина вибро ВО-3711 Makita 1 
Шлиф, машина вибро ВО-3711 Makita 1 
Шуруповерт акк-GSR 1440-LI 14,4В BOSCH 1 
Эл. инструмент "Коверт-40" сверлильный станок 1 
Станок ФПШ 5М ( 1976г. выпуска) 1 

Наглядные пособия Коллекция строительных материалов. 1 
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Коллекция древесных пород. 1 
Коллекция образцов коры и древесины. 1 
Таблицы: Металлообработка (5-7 классы)  

Кабинет физики 
Тип оборудования Комплектация 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №31 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, интерактивная доска) 
 

Наглядные пособия Таблицы общего назначения: Международная система единиц (СИ). Физические постоянные. Приставки для 
образования десятичных кратных и дольных единиц. 
Тематические таблицы: Давление газа. Движение под действием силы тяжести. Броуновское движение. 
Диффузия. Опыт Штерна. Агрегатные состояния вещества. Давление идеального газа. Закон Бойля- Мариотта. 
Закон Гей-Люссака. Закон Шарля. Плавление, испарение, кипение. Поверхностное натяжение, капиллярность. 
Первое начало термодинамики Второе начало термодинамики. Работа газа в термодинамике. Адиабатный 
процесс. Цикл Карно. Температурные шкалы. Электризация тел. Закон Кулона. Линии напряженности 
электростатического поля. Диэлектрики и проводники в электрическом поле. Энергия электростатического 
поля. Конденсаторы. Энергия электростатического поля. Электрический ток. Соединения проводников. 
Электродвижущая  сила. Закон Ома для полной цепи. Закон Джоуля-Ленца. Электромагнитная индукция. 
Электромагнитная индукция в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 
Электромагнитное поле Звезды. Солнечнаяистем. Солнечные и лунные за 

Лабораторное оборудование Лабораторный комплект по механике. Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике. 
Лабораторный комплект по электродинамике. Лабораторный комплект по оптике.  

Кабинет химии 
Тип оборудования Комплектация Количество 
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Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
 

 

Лабораторное  
оборудование 

Аппарат для дистилляции воды 1 
Весы технические с разновесами 1 
Комплект нагревательных приборов 1 
Столик подъемный 1 
Штатив лабораторный большой  2 
Набор флаконов для хранения растворов реактивов 1 
Набор для опытов по химии с электрическим током 1 
Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 1 
Набор для проведения демонстрационных опытов 1 
Весы лабораторные электронные 2 
Аппарат для получения газов 1 
Набор моделей кристаллических решеток 1 
Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и неорганической 
химии 

1 

Набор №1 ОС «Кислоты» 1 
Набор №3 ОС «Гидроксиды» 1 
Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 1 
Набор №5 ОС «Металлы» 1 
Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 1 
Набор №8 ОС «Галоген» 1 
Набор №9 ОС «Галогениды» 1 
Набор №10 ОС «Сульфаты, сульфиты и сульфиды» 1 
Набор №11 ОС «Карбонаты» 1 
Набор №12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 1 
Набор №13 ОС «Ацетаты. Роданиды» 1 
Набор №14 ОС «Соединение марганца» 1 
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Набор №16 ОС «Нитраты» 1 
Набор №17 ОС «Индикаторы» 1 
Набор №18 ОС «Минеральные удобрения» 1 
Набор №21 ОС «Кислоты органические» 1 
Набор №23 ОС «Образцы органических веществ» 1 
Мензурки 20 
Пипетки 10 
Пробирки 50 
Стаканчики 10 
Цилиндр измерительный 10 
Стаканы 10 
Тигли 10 
Пестик фарфоровый 10 
Чашка выпарительная 10 
Колбы конические 10 

Коллекции Коллекция «Алюминий» 1 
Коллекция «Металлы» 1 
Коллекция «Минералы и горные породы» 1 
Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 1 
Коллекция «Топлива» 1 
Коллекция «Чугун и сталь» 1 
Коллекция «Шкала твердости» 1 

Наглядные пособия Комплект таблиц по технике безопасности 1 
Комплект таблиц по органической химии 1 

Кабинет музыки 
Тип оборудования Комплектация 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №20 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
 

Учебное оборудование, Фонохрестоматии для 5-7 классов. Хрестоматии с нотным материалом. Музыкальная энциклопедия. 
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дидактический, методический 
материал 

Энциклопедический словарь юного музыканта. Аудиозаписи  с музыкой разных композиторов. Видеофильмы 
о Глинке, Мусоргском, Римском-Корсакове, Бахе, Моцарте, Бетховене, Шопене. Видеофильмы:  балет 
«Лебединое озеро» Чайковского,  «Щелкунчик», «Спящая красавица»,  «Кармен-сюита», фильмы о театре, 
мюзиклы, музыкальные фильмы, мульфильмы о музыке и на музыку, фильм-опера «Князь Игорь», «Порги и 
Бесс», «Кармен». Комплект детских  музыкальных инструментов:  блок-флейта, глокеншпиль/колокольчик, 
бубен,барабан,  треугольник, румба, маракасы, народные инструменты: свистульки; деревянные ложки; 
трещотки и др. 
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики). 
Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству. Летопись жизни и творчества 
Ф.Шаляпина. Ю. Катляров, В. Гармаш; Звездные часы оперетты А.Владимирская; Там, где музыка живет.  
А.Кленов; Мифы Древней Греции и музыка. В. Брянцева. 
Справочные пособия,     энциклопедии: Энциклопедический словарь юного музыканта, Словарь музыкальных 
терминов, Современная энциклопедия «Музыка наших дней», «В мире музыкальных инструментов», 
Советская музыкальная литература, Оперные либретто, Русская музыка 19 века, Страницы русской музыки, 
Русская музыкальная литература. 
Карточки с признаками характера звучания                                                                                                                                                                       

Наглядные пособия. Портреты русских и зарубежных композиторов. Транспарант:  
Нотный и поэтический текст Гимна России.                  

Кабинет изобразительного искусства 
Тип оборудования Комплектация 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №45 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ, интерактивная доска) 
 

Наглядные пособия. Портреты русских художников 
Таблицы: Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнаментов. Таблицы по стилям архитектуры, 
одежды, предметов быта. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 
человека. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 
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Учебное оборудование Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 
приспособлений для крепления таблиц и репродукций.  
Восковые мелки. Кисти беличьи. Ёмкости для воды. Стеки (набор). Пластилин. Подставка для натуры. 
Муляжи фруктов. Муляжи овощей. Изделия декоративно-прикладного искусства. Гипсовые геометрические 
тела. Гипсовые разетки. Керамические изделия (вазы, крынки и др.). Драпировки. Предметы быта. 
Театральные куклы. Театральные маски. Столы рисовальные. 

Кабинет иностранного языка 
Тип оборудования Комплектация 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №49 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 
Кабинет №50 АРМ учителя 
Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 
Кабинет №23 АРМ учителя 

Наглядные пособия Таблицы: Множественное число существительных. Наречия. Личные и притяжательные местоимения. 
Личные и притяжательные местоимения 
Личные местоимения (объектный падеж). Указательные местоимения. Количественные и порядковые 
числительные. Глагол to be. Глагол to have 
Настоящее неопределенное время (вопросительная форма). Настоящее неопределенное время. Настоящее 
продолженное время. Настоящее совершенное время. Прошедшие времена. Согласование времен. 
Повелительное наклонение. Дополнение + инфинитив. Прошедшее неопределенное  время. Правильные 
глаголы. Прошедшее неопределенное время. Правильные глаголы. Настоящее продолженное время. 
Настоящее неопределенное время (вопросительная форма). Настоящее неопределенное время 
(отрицательная форма). Сводная таблица спряжения глаголов. Неправильные глаголы. Президенты США. 
Политическая система. Вашингтон и Нью- Йорк. Образование в США и Великобритании. Америка. 
Великобритания. Карта мира 
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Учебное оборудование Наушники, музыкальный центр. 
Кабинет информатики 

Тип оборудования Комплектация 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №30 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

 
Лазерные диски Живая школа. Электронный каталог учебных изданий. Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

Интерактивная энциклопедия «От плуга до лазера» 
От Кремля до Рейхстага. 1С: Репититор «Биология». Открытая физика 1.1 
Internet Explorer 5.0. Практический курс Алгебра 7-11 класс. 1С: Репититор «Русский язык». География. Наш 
дом – Земля. 7 класс. Начальный курс географии. 6 класс. Профессор Хиггинс. Английский без акцента. 
Энциклопедия Истории России (862 – 1917). Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная 
энциклопедия зарубежного классического искусства. Шедевры русской живописи. Энциклопедия 
Классической музыки. 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2001 (2 CD). История России ХХ век (4 CD). Большая 
энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003 (2 CD) 
Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 классы». . Электронное средство учебного 
назначения "Экология". (2CD). Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы». . 
Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 классы».  

Учебное оборудование ПК (11 ). Ноутбуки (5) 

Раздаточный материал 
(карточки) 

Система  счисления. Базы данных. Разветвляющиеся алгоритмы. Текстовый редактор. Измерение  
информации. Линейные  алгоритмы. Графика   в  программировании. 
 

Кабинет ОБЖ 
Тип оборудования Комплектация 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №33 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
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Учебное 
оборудование 

Манекен человека. ММГ (Макет масса - габаритный) АК 74. 
Противогаз ГП-5. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Набор имитаторов ранений и поражений. 
Компас. Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике ДТП и травматизма для учащихся 5-9 
классов 
Военизированный прибор химической разведки (ВПХР). Видеофильм 
«ЧС природного характера», «ЧС техногенного характера», «ГО современной России» 

Спортивный зал 
Тип оборудования Комплектация 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

 АРМ учителя (компьютер) 
 

Учебное оборудование, 
инвентарь 

Баскетбольный мяч. Волейбольный мяч. Набивной мяч 1 кг. Набивной мячи 3 кг. Мяч для метания 150 г . 
Футбольный мяч. Табло. Скакалка. Гимнастический мат. Теннисный стол. Мячи для большого тенниса. 
Мячи для настольного тенниса. Набор для настольного тенниса. Граната. Канат. Перекладина. Сетка 
волейбольная. Бревно. Скамейка гимнастическая. Щит баскетбольный (установленный). Козел 
гимнастический. Стенка гимнастическая. Планка для прыжков в высоту. Стойки для прыжков в высоту. 
Секундомер. Насос. Тренажер лыжника. Лыжи. Медбол (2 кг). Корзина для мячей. Тренажер для обучения 
нападающему удару, стационарный. Сумка для мячей. Конусы. Мяч для пасующего. Платформы для 
обучения нижнему приему мяча. Комплекты волейбольной формы (№1, №2, №3, №4). Лестница для 
обучения передвижениям. Фитнес-мяч. 

 
Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым  условиям 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ №17», обеспечивают исполнение требований федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, в частности: 
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных 
программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 
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2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям организации с учетом специфики их возрастного 
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников организации и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «СОШ №17»  психолого-педагогическое сопровождение реализации программы среднего общего образования 
осуществляется квалифицированными специалистами:  
- педагогом-психологом (1); 
- учителем-логопедом (1); 
- социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательной организацией 
обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 
отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с 

ОВЗ; 
- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 - поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 
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- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных  

обучающихся с ОВЗ;  
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования; 
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 
познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 
обучения.   

 Разработан перспективный план работы психологической службы  школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому 
сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   
дифференциация и индивидуализация обучения;   
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 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;   

поддержка ученического самоуправления.  
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне  

школы в следующих формах:   
- профилактика, просвещение (осуществляется в целях предупреждения отклонений в развитии и воспитании учащихся);  
- диагностика (диагностическое обследование направлено на выявление отклонений в психическом и личностном развитии 

школьника; на определение способностей учащегося, формирование его личности; качественный анализ результатов диагностического 
обследования позволяет определить направления работы с детьми в зависимости от возраста и выявленных проблем, данная работа дает 
улучшение всей системы изучения и развития школьников, их интересов, способностей, обеспечивает индивидуальный подход к учащимся, 
создает психологический климат, благоприятный для сохранения физического и психического здоровья детей);  

- консультирование (осуществляется учителем и психологом, а также администрацией школы с учетом результатов диагностики);  
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- развивающая работа (направлена на развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов и осуществляется через 
организацию внеурочной деятельности школьников).  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья: 
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися, педагогами и родителями; индивидуальная коррекционная работа с 

учащимися; проведение диагностических мероприятий; профилактика школьной дезадаптации на этапе перехода в основную школу 
(индивидуальный уровень); 

- проведение с учащимися занятий с элементами тренинга, организация тематических и профилактических занятий, проведение 
занятий с элементами тренинга с педагогами по профилактике эмоционального выгорания, проблеме профессиональной деформации 
(групповой уровень); 

- проведение занятий с элементами тренинга, организация тематических классных часов; проведение диагностических мероприятий с 
учащимися; проведение релаксационных и динамических пауз в учебное время (уровень класса); 

- проведение общешкольных лекториев для родителей/законных представителей  обучающихся, проведение мероприятий, 
направленных на профилактику жестокого и противоправного обращения с детьми (уровень школы). 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни: 
- индивидуальная профилактическая работа специалистов психолого-педагогической службы с учащимися; консультативная 

деятельность психолого-педагогической службы (индивидуальный уровень); 
- проведение профилактической работы, направленной на формирование ценностного отношения обучающихся к своему здоровью 

(групповой уровень); 
- организация тематических занятий, диспутов по проблеме здоровья и безопасности образа жизни, диагностика ценностных 

ориентаций обучающихся (уровень класса); 
- проведение лекториев для родителей и педагогов, сопровождение общешкольных тематических занятий (уровень школы). 

3. Развитие экологической культуры: 
- оказание консультативной помощи педагогам по вопросам организации тематических мероприятий (уровень индивидуальный); 
- организация профилактической деятельности с учащимися (уровень групповой); 
- мониторинг сформированности экологической культуры обучающихся (уровень класса); 
- организация и сопровождение тематических мероприятий, направленных на формирование экологического самосознания 

обучающихся (уровень школы). 
4. Выявление и поддержка одаренных детей: 
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- выявление детей с признаками одаренности, создание условий для раскрытия потенциала одаренного обучающегося, 
психологическая поддержка участников олимпиад, индивидуализация и дифференциация обучения, индивидуальная работа с родителями (по 
мере необходимости), разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося (индивидуальный уровень); 

- проведение тренинговой работы с одаренными детьми (групповой уровень); 
- проведение диагностических мероприятий с обучающимися (уровень класса); 
- консультативная помощь педагогам, содействие в построении педагогами индивидуального образовательного маршрута одаренного 

обучающегося, проведение тематических лекториев для родителей и педагогов (уровень школы). 
5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы межличностных отношений и общения; консультативная помощь детям, испытывающим проблемы в общении со 
сверстниками, с родителями (индивидуальный уровень); 

- проведение занятий с элементами тренинга, направленных на установление контакта, организация тематических и 
профилактических занятий (групповой уровень); 

- проведение занятий с элементами тренинга,  организация тематических классных часов; 
- проведение диагностических мероприятий (уровень класса); 
- консультативной помощи педагогам; проведение тематических лекториев для родителей и педагогов (уровень школы). 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности 
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися, педагогами и родителями по теме «Я выбираю профессию…»; оказание 

консультативной помощи педагогам по вопросам организации тематических профориентационных мероприятий (индивидуальный уровень); 
- проведение коррекционно-развивающих занятий; ведение в рамках внеурочной деятельности  курса «Уроки самоопределения» 

(групповой уровень); 
- проведение диагностических профориентационных мероприятий с обучающимися; организация информационной работы с  

обучающимися, направленной на ознакомление с ситуацией на рынке труда, с профессиональными учреждениями начального, среднего и 
высшего образования (уровень класса); 

- консультативная помощь педагогам; организация и сопровождение тематических мероприятий, направленных на формирование 
осознанного выбора будущей профессии; проведение лекториев для родителей и педагогов (уровень школы). 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
- диагностика психического развития (индивидуальный уровень, групповой уровень); 
- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися (уровень класса); 
- коррекционно-профилактическая работа с педагогами и родителями; консультативно-просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса (уровень школы). 
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8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
- диагностика, направленная на выявление детей с особыми образовательными потребностями; оказание консультативной помощи 

педагогам по работе с детьми с особыми образовательными потребностями (индивидуальный уровень); 
- консультативно-просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса (уровень школы). 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №17» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
■ непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «СОШ №17», реализующей образовательную программу 
среднего общего образования. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками 
характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ №17», участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
обобщенные трудовые функции. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ №17», участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 
 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 
и создании условий для ее разработки и реализации: 

 
Категория 

работников 
Подтверждение 

уровня 
квалификации 

документами об 

Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации 
СЗД Первая 

квалифи-
кационная 

Высшая квалифи-
кацион-ная категория 

Без категории 
(молодые педагоги) 
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образовании (проф. 
переподготовка) 

% 

категория 

Педагогические 
работники 

100% - 25% 75% - 

Руководящие 
работники 

100% 100% - - - 

 

МБОУ «СОШ №17» укомплектовано вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-
технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Непрерывность профессионального развития руководящих, педагогических и иных работников школы, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 
квалификацию не реже одного раза в три года. 

Доля руководящих, педагогических и иных работников, своевременно прошедших курсы повышения квалификации по темам: 

 «Реализация требований обновленных  ФГОС СОО в работе учителя», 
 «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» 

 
Руководящие работники Педагогические работники Иные работники школы 

100% 100% 100% 
 

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 ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 
СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, участвующих 
в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются методическими объединениями, 
действующими в МБОУ «СОШ №17». В школе функционируют 8 методических объединений учителей-предметников: ШМО учителей 
русского языка и литературы, ШМО учителей математики, ШМО учителей истории и обществознания, ШМО учителей иностранного языка, 
ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей художественно-эстетического цикла, ШМО учителей естественно-научного цикла, 
ШМО учителей физической культуры. 
 

Требования к финансово – экономическим условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Финансовые условия реализации программы среднего общего образования  обеспечивают: 
- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного общего 

образования; 
- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
- покрытие затрат на реализацию всех частей программы среднего общего образования. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» функционирует в статусе бюджетного учреждения. 
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. Муниципальное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основании плана финансово- хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 
в общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъекто Российской Федерации. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной организации заключается в 
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. 
п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год, включает: 

- оплату труда работников образовательной организации с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети «Интернет» и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательной организации, командировочные расходы и 
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Алтайского края, города Бийска, Положением о формировании системы оплаты труда работников МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17», Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17». В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 
организаций: 

- фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части; 
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 
- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует нормативам; 
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- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 
специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с 
региональными муниципальными нормативными актами, локальными актами школы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается Экспертный совет по распределению стимулирующих выплат 
работникам школы. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, 
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Контроль реализации основной образовательной программы  
среднего общего образования 

 
В ходе создания системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования проводится мониторинг с 
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия. 

Показатели оценки: 
 

Объект 
контроля 

 
Содержание контроля 

Методы сбора 
информации 

Сроки 
проведе-

ния 

Ответствен-
ный 

Кадровые 
условия 

реализации 
ООП СОО 

Проверка 
укомплектованности 

школы  
педагогическими, 
руководящими и 

иными работниками 

Изучение 
документации 

Май, 
август 

Директор 
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Установление соответствия 
уровня 

квалификации 
педагогических и иных 

работников   требованиям 
Единого 

квалификационного 
справочника должностей 

руководителей, 
 специалистов и служащих, 

профессиональному 
стандарту «Педагог» 

Изучение 
документации 

При 
приеме 

на 
работу в 
течение 

года 

Директор, 
зам. директора 

по УВР 

Проверка обеспеченности 
непрерывности 
профессионального 
развития педагогических 
работников 

Изучение 
документации 

(наличие 
документов 

государствен-
ного образца о 
прохождении 

профессиональ 
ной 

переподготовки 
(или) 

повышения 
квалификации 

В течение  
года 

Зам.директора 
по УВР 
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Психолого- 
педагогичес- 
кие условия 

реализации 
ООПСОО 

Проверка 
укомплектованности 

школы специалистами 
(педагог-психолог, 

социальный педагог, 
учитель-логопед) 

Проверка наличия и 
реализации программы 

ППМС-помощи, 
плана работы ППк 

Изучение 
материалов 

Август Зам. директора 
по УВР 

Финансовые 
условия 

реализации 
ОП СОО 

Проверка обеспечения 
реализации  обязательной 
части ООП СОО и части 

компонента 
образовательного 
учреждения УП 

вне зависимости от 
количества учебных дней в 

неделю 

Изучение 
материалов  

ВУК 
 
 

В течение  
года 

Администра-
ция 

Бухгалтер 

Проверка деятельности по 
привлечению 

дополнительных 
финансовых средств 

Изучение 
бухгалтер-

ской 
документа-

ции 

В течение  
года 

Директор 
бухгалтер 
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Материально- 
технические 

условия 
реализации 

ОП СОО 

Проверка соблюдения: 
санитарно-гигиенических 

норм; пожарной и 
электробезопасности; 

требований охраны 
труда; своевременных 
сроков и необходимых 

объемов текущего и 
капитального ремонта 

Проверка 
учебных 

помещений, 
анализ 

результатов 
проверки  

 

В 
течение 

года 

 
Директор, 

зам.директора 
поАХР 

Оснащенность учебных 
помещений ученической 
мебелью, компьютерной 

техникой 

Проверка 
учебных 

помещений, 
изучение, 

анализ 
результатов 

проверки 

В 
течение 

года 

Директор, 
зам.директора 

по АХР 

Проверка наличия 
доступа обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

к объектам 
инфраструктуры 
образовательного 

учреждения 

Проверка 
учебных 

помещений 
 

 
В 

течение 
года 

Директор, 
зам.директора 

по АХР 

Учебно- 
методические 

и 
информацион
-ные  условия 

реализации 

Проверка уровня 
обеспеченности 

учебниками,  
учебно- 

методическими 
материалами, наглядными 

Проверка 
библиотечного 

фонда, изучение 
материалов по 
итогам ВУК 

В 
течение 

года 

Директор 
Заведующий 

БИЦ 
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ООП СОО пособиями 

Проверка уровня 
обеспеченности 

учебно-лабораторными 
оборудованием 

Изучение 
материалов  ВУК 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Проверка обеспечения 
учебно-методической 

литературой по всем 
учебным 
предметам 

Изучение  УМК,  
программно-

методического 
обеспечения в 
рамках ВУК 

 
 
 
 

 
В 

течение 
года 

 
Зам.директо-

ра 
по УВР, 
зав.БИЦ 

Проверка обеспечения фонда 
дополнительной 

литературы, включающего 
детскую 

художественную и 
научно - популярную 

литературу, справочно- 
библиографические и 

периодические издания, 
сопровождающие 

реализацию основной 

Изучение 
материалов 

 
В 

течение 
года 

Зав. БИЦ 
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образовательной 
программы среднего 
общего образования 

 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Предмет/ 
класс 

Учебник Методические и оценочные материалы 

Русский язык 
10 класс (базовый) 

 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., 
Мищерина М. А. Русский язык. 
10-11 классы: учебник: в 2 ч.  

 

Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. 
Тематическое планирование. Поурочные разработки к 
учебнику Гольцовой Н. Г., Шамшина И. В., Мищериной 
М. А. «Русский язык». 10-11 классы. 
Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 
10-11 классы.  
Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные 
вопросы морфологии. 10-11 классы.  

Русский язык 
11 класс (базовый) 

 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., 
Мищерина М. А. Русский язык. 
10-11 классы: учебник: в 2 ч. -  

Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. 
Тематическое планирование. Поурочные разработки к 
учебнику Гольцовой Н. Г., Шамшина И. В., Мищериной 
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 М. А. «Русский язык». 10-11 классы. 
Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 
10-11 классы.  
Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные 
вопросы морфологии. 10-11 классы.  

Литература  
10 класс 

 

Литература. 10 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений (в двух частях). Ю. 
В. Лебедев.   – М.: 
«Просвещение» 

Методические рекомендации  к учебнику Ю. В. Лебедева 
«Русская литература XIX века. 10 класс». - М.: 
Просвещение 
Методические советы. Литература.10 класс. Ю. В. 
Лебедев. М. Б. Кузнецова. – М.: «Просвещение» 

Литература. Практикум. 10 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений.  – М.: «Просвещение» 

Проверочные работы. 10-11 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. / Н. В. Беляева. М.: 
Просвещение 

Литература 
11 класс 

 

Литература. 11 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений (в двух частях). 
Часть 1. Смирнова Л. А., 
Михайлов О. Н., Турков А. М. и 
др. / под ред В. П. Журавлева – 
М.: «Просвещение» 
Литература. 11 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений (в двух частях). 
Часть 2. Чалмаев В. А., 

Русская литература XX века. Практикум. 11 класс. 
Учебное пособие. Кунарев А. А., Карпов А. С., Михайлов 
О. Н./ под ред. В. П. Журавлева – М.: «Просвещение» 
Литература: 11 класс: Поурочные разработки: Книга для 
учителя. Еремина О. А. 
Проверочные работы. 10-11 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. / Н. В. Беляева. М.: 
Просвещение 
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Михайлов О. Н., Павловский А. 
И. и др. / под ред В. П. 
Журавлева – М.: «Просвещение» 

 
Иностранный язык 
(английский), 
10 класс 

Учебник для 10 класса О.В. 
Афанасьева, Д. Дули, И.В. 
Михеева, Б. Оби, В. Эванс 
Москва Express Publishing 
«Просвещение» 

1.Книга для учителя О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 
Михеева, Б. Оби, В. Эванс.Москва Express Publishing 
«Просвещение» 
 
2.Английский язык. 
Контрольные задания. 10 класс: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций/ [О.В. Афанасьева, 
Д.Дули, ИВ. Михеева, 
В.Эванс]. – 4-е изд. – М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 2014. – 70 с.: (Английский в фокусе). 

Иностранный язык 
(английский), 

11 класс 

Учебник для 10 класса О.В. 
Афанасьева, Д. Дули, И.В. 
Михеева, Б. Оби, В. Эванс 
Москва Express Publishing 
«Просвещение» 

1.Английский язык. Книга для учителя. 11 класс: учебное 
пособие для общеобразоват. организаций/ [О.В. 
Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева и др.]. – 5-е изд. – М.: 
Express Publishing: 
2. Английский язык. 
Контрольные задания. 11 класс: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций/ [О.В. Афанасьева, 
Д.Дули, И.В. Михеева, 
В.Эванс]. – 7-е изд. – М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 2018. – 64 с.: (Английский в фокусе). 
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Математика: Алгебра и 
начала математического 

анализа 
10 класс 

(базовый) 
 

Алгебра и начала 
математического анализа. 10 
класс. (Базовый уровень) Г.К. 
Муравин, О.В. Муравина. 
М.; Дрофа 
Алгебра и начала 
математического анализа. 10 
класс. (Углубленный  уровень) 
Г.К. Муравин, О.В. Муравина. 
М.; Дрофа 

Методическое пособие к учебнику Г.К. Муравина, О.В. 
Муравиной  Математика: Алгебра и начала 
математического анализа 10 класс. 
М.; Дрофа 

 

Математика: Алгебра и 
начала математического 

анализа 
11 класс 

(базовый) 

Алгебра и начала 
математического анализа. 11 
класс. (Базовый уровень) Г.К. 
Муравин, О.В. Муравина., М.; 
Дрофа 

Методическое пособие к учебнику Г.К. Муравина, О.В. 
Муравиной Математика: Алгебра и начала 
математического анализа 11 класс, М.; Дрофа 

 

Математика. Геометрия 
10 класс 

(базовый) 

Геометрия 10-11 класс. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 
М.; Просвещение 

Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. 
Саакян С.М., Бутузов В.Ф 
М.; Просвещение  
Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. 
Зив Б.Г. 
М.; Просвещение  
Задачи по геометрии для 7-11 классов. Зив Б.Г., Мейлер 
В.М. 
М.; Просвещение 

Математика. 
Геометрия  
11 класс 

(базовый) 

Геометрия 10-11 класс. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 
М.; Просвещение 

Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. 
Саакян С.М., Бутузов В.Ф 
М.; Просвещение  
Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. 
Зив Б.Г. 
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М.; Просвещение, 2009 
 
Задачи по геометрии для 7-11 классов. Зив Б.Г., Мейлер 
В.М. 
М.; Просвещение 

Математика: Алгебра и 
начала математического 

анализа 
10 класс 

(профильный) 

Алгебра и начала 
математического анализа. 10 
класс. (Углубленный  уровень) 
Г.К. Муравин, О.В. Муравина. 
М.; Дрофа 
 

Методическое пособие к учебнику Г.К. Муравина, О.В. 
Муравиной  Математика: Алгебра и начала 
математического анализа 10 класс. 
М.; Дрофа 
 

Математика: Алгебра и 
начала математического 

анализа 
11 класс 

(профильный) 

Алгебра и начала 
математического анализа. 11 
класс. (Углубленный  уровень) 
Г.К. Муравин, О.В. 
Муравина.М.; Дрофа 

 

Методическое пособие к учебнику Г.К. Муравина, О.В. 
Муравиной Математика: Алгебра и начала 
математического анализа 11 класс.М.; Дрофа 

Математика. 
Геометрия  
10 класс 

(профильный) 

Геометрия 10 класс 
(Углубленный уровень). Е.В. 
Потоскуев, Л.И. Звавич. 
М.; Дрофа, 2018. 
Задачник к учебнику Геометрия 
10 класс. (Углубленный уровень) 
Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. 
М.; Дрофа 

Методическое пособие к учебнику Геометрия 10 класс.  
(Углубленный уровень) Е.В. Потаоскуев, Л.И. Звавич. 
М.; Дрофа, 2014 
Задачник к учебнику Геометрия 10 класс. (Углубленный 
уровень) Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. 
М. 
 

Математика. 
Геометрия  
11 класс 

(профильный) 

Геометрия 11 класс 
(Углубленный уровень). Е.В. 
Потоскуев, Л.И. Звавич. 
М.; Дрофа, 2018. 

Методическое пособие к учебнику Геометрия 11 класс.  
(Углубленный уровень) Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. 
М.; Дрофа, 2014 
Задачник к учебнику Геометрия 11 класс. (Углубленный 
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Задачник к учебнику Геометрия 
11 класс. (Углубленный уровень) 
Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич.  
 

уровень) Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. 
М.; Дрофа 

Информатика и ИКТ,  
10-11 классы 

Информатика и ИКТ. Базовый 
уровень. Учебник для 10-11 
класса. Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю.  

Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Практикум для 
10-11 класса. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  

История, 
10 класс 

Учебник «Всеобщая история» 
под ред Мединского В.Р., 
Торкунова А.В. 

История. История России. 10-11 классы. Базовый уровень. 
Методическое пособие; Мединский В.Р., Чубарьян А.О.  
 

История,  
11 класс 

Учебник «Всеобщая история» 
под ред Мединского В.Р., 
Торкунова А.В. 

История. История России. 10-11 классы. Базовый уровень. 
Методическое пособие; Мединский В.Р., Чубарьян А.О.  

Обществознание  
10 класс 

Учебник «Обществознание». 
Учебник для 10 класса.  Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., М., Просвещение 

Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Методические 
рекомендации. 11 класс, М., Просвещение. 

Обществознание  
11 класс 

Учебник «Обществознание». 
Учебник для 11  класса.  Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., М., 
Просвещение 

Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Методические 
рекомендации. 11 класс, М., Просвещение.  

Физика, 10 класс 
(базовый уровень) 

Мякишев Г. Я.  
Физика. 10 класс : учеб. для 
общеобразоват. учреждений: 
базовый и профильный уровни / 
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Ьуховцев, 
Н. Н. Сотский; под ред. В. И. 

Сауров Ю. А. 
Физика. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для 
общеобразоват. организаций / Ю. А. Сауров. — 3-е изд., 
перераб. — М. : Просвещение, 2015. 
Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 
общеобразовательных учреждений: базовый и 

https://alleng.org/d/comp/comp369.htm
https://alleng.org/d/comp/comp369.htm
https://alleng.org/d/comp/comp369.htm
https://alleng.org/d/comp/comp369.htm
https://alleng.org/d/comp/comp369.htm
https://alleng.org/d/comp/comp369.htm
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Николаева, Н. А. Парфентьевой 
– М., Просвещение 

профильный уровень: книга для учителя/В.А. Заботин, 
В.Н. Комиссаров.- М.: Просвещение 

Физика, 11 класс 
(базовый уровень) 

Мякишев Г. Я.  
Физика. 11 класс : учеб. для 
общеобразоват. учреждений: 
базовый и профильный уровни / 
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, 
Н. Н. Сотский; под ред. В. И. 
Николаева, Н. А. Парфентьевой 
– М., Просвещение 

Сауров Ю. А. 
Физика. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для 
общеобразоват. организаций / Ю. А. Сауров. - 3-е изд., 
перераб. - М.: Просвещение, 2015. 
Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 
общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровень: книга для учителя/В.А. Заботин, 
В.Н. Комиссаров.- М.: Просвещение 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А. 
Астрономия. Базовый уровень. 
11 кл. : учебник / Б. А. 
Воронцов-Вельяминов, Е. К. 
Страут. – М.: Дрофа 

Страут, Е. К. 
Методическое пособие к учебнику  Б. А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый 
уровень. 

11 класс» / Е. К. Страут. — М. : Дрофа 
Химия, 10 класс Габриелян О.С. Химия 10 класс. 

Базовый уровень: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.6-е издание.  М: 
Дрофа 

1.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Сладков С. А.  Книга 
для учителя. Химия. 10 кл. Базовый уровень: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа 2009 
2.Химия. 10 кл. Контрольные и проверочные работы к 
учебнику О. С. Габриеляна             «Химия 10 класс. 
Базовый уровень» О.С. Габриелян, П.Н.Березкин, А.А. 
Ушакова и др.–М.: Дрофа 

Химия, 11 класс Габриелян О. С., Химия 11 
класс. Базовый уровень: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений.5-е издание.  М.: 
Дрофа 

1. Габриелян О. С. Остроумов И. Г, Сладков С. А.  Книга 
для учителя. Химия. 11 кл. Базовый уровень: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа.2014 
2. Химия. 11 кл. Контрольные и проверочные работы к 
учебнику О. С. Габриелян «Химия 11 класс. Базовый 
уровень» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 
Ушакова и др. – М.: Дрофа                                                                                                                      

Биология,  Биология. Пасечник В.В., Поурочное планирование уроков биологии в 10-11 кл., 
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10-11 классы Каменский А.А./под ред. 
Пасечника В.В. 

 

Биология, Просвещение 
 

География, 
10-11 классы 

Гладкий Ю. Н., Николина В. В. 
География. Современный мир. 
10 – 11 кл. Учебник. Базовый 
уровень. – М.: Просвещение 

 

Верещагина Н.О. Сухоруков В.Д. География Поурочные 
разработки. 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2009. 
Гдалин Д.А. Гладкий Ю.Н. Махов С.И. География. 
Конструктор текущего контроля. 10-11 классы.- М.: 
Просвещение 

 
ОБЖ, 

10-11 класс 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10-11 
классы. Учебник. Ким, Горский: 
Базовый уровень. ФГОС, 
Просвещение 
 
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: метод. 
пособие/ Ким, Горский 

Физическая культура,  
10-11 классы 

Физическая культура. 10-11 
классы. Лях В.И., Зданевич А.А. 
– М.: Просвещение 

Лях В.И. физическая культура. Методические 
рекомендации. 10-11 классс. М.: Просвещение, 2005 
Методика физического воспитания учащихся 10-11 
классов. А.В.Березин, А.А.Зданевич/под ред. В.И.Лях. М.: 
Просвещение 
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