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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) (далее - ООП 
СОО) разработана Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 15» 
(далее МБОУ «Школа № 15») в соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьей 12 Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяет цель, задачи, пла-
нируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего об-
щего образования с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного-
процесса. 

ООП СОО по ФГОС направлена на обеспечение исполнения государственной политики в 
области образования и составлена в соответствии с требованиями к соблюдению прав участников об-
разовательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа № 
15»разработана в соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования 
и ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвига-
емых концепцией модернизации образования в соответствии с ФГОС. 

Целевая раздел настоящей Программы определяет и конкретизирует назначение,  цели, за-
дачи, планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по ФГОС, способы определения 
достижения этих целей и результатов, систему оценки достижения планируемых результатов освое-
ния ООП СОО поФГОС. 

В Содержательном разделе Программы определено содержание среднего общего образова-
ния, включены рабочие программы по учебным предметам и курсам, используемых в образователь-
ном процессе на уровне среднего общегообразования. 

Организационный раздел Программы включает Учебный план на два года обучения (10-11 
классы), систему условий реализации ООП СОО по ФГОС. 

Процедура выбора образовательной Программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой обра-
зовательной программой с целью изучения запросовсемьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, мо-
тивации учения (в течение учебного года, успеваемость по итогам учебного года, государственная 
итоговая аттестация, результаты ГИА по математике, русскому языку и по предметам повыбору); 

- педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной деятельности (диа-
гностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговойаттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся,подтвержденных ре-
зультатами олимпиад, конкурсов, соревнований разногоуровня. 

Обучающиеся и их родители (законные представители), как участники образовательного 
процесса, ознакомлены с Уставом и другими нормативно-правовыми документами школы, регламен-
тирующими осуществление образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-
лизации ООП СОО, а также способы достижения этих целей ирезультатов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15» определяет цели, зада-
чи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне сред-
него общего образования. ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование учащихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укреплениездоровья. 

Нормативно-правовой базой ООП СОО являются: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№1015. 
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3. Приказ от 23.11.2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы 
среднего общего образования». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.2.№2821-10,«Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993); 

5. КонвенцияООНоправахребенка, приня-
тая20ноября1989г.(Сборникмеждународныхдоговоров СССР, 1993, выпускXLVI). 

6. Устав МБОУ «Школа № 15». 
7. Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051;2004, 
№ 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 
2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
Нормативный срок освоения Программы – 2 года. 
ООП СОО ФГОС констатирует содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования иопределяет: 
- непрерывность образования между уровнями общего образования иобеспечение высо-

кого уровня фундаментальной и профильной подготовкивыпускников; 
- уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках профильного обу-

чения по выбору обучающихся и их родителей (законныхпредставителей); 

-обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с разносторонним 
интеллектом, навыками проектно-исследовательской деятельности, высоким уровнем культуры, го-
товой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ отдельных 
областей знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

ООП СОО ФГОС регламентирует: 
- условия освоения образовательной программы среднего общегообразования; 
- организационно-педагогические условия реализации программ среднего общего и допол-

нительногообразования. 
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на уровне 

среднего общего образования является: 
- создание необходимых условий для построения индивидуальныхобразовательных траек-

торийстаршеклассников; 
- использование современных образовательныхтехнологий; 
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения,как по-

требностей обучения, так и личных информационных потребностейобучающихся. 
 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осо-

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределе-
нию; 

– достижение  выпускниками планируемых результатов:  компе-
тенцийикомпетентностей,определяемых личностными,  семейными,  обще-
ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. Дости-
жение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной
 образовательной программы  среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
– формирование российской гражданской идентичностиобучающихся; 
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ного народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духов-
ными ценностями и культурой многонационального народаРоссии; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образова-
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ния; 
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом сред-
него общего образования (далее – ФГОССОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 
в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учеб-
ных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предмет-
ных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 
учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочнуюдея-
тельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентифи-
кации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в ос-
новную образовательнуюпрограмму; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессиональногообразования; 

– развитие государственно-общественного управления вобразовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образова-
тельнуюдеятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здоро-
вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизниобучающихся. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы средне-
го общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
 непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей
 образовательной среды организации, осуществляющей образовательную-
деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельностьобучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических, физиологических особенностей и здоровьяобучающихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяет-
ся характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 
образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассмат-
ривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 
образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого со-
держания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педаго-
гов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства систе-
мы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного об-
щего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 
содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемыработы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образователь-
ной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эф-
фективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала лич-
ности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 
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особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-
тельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 
целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться 
ими вдеятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овла-
дением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- технического 
компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личност-
ные устремления обучающихся. Ведущее место уобучающихсяна уровне среднего общего образова-
ния занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 
дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и ста-
новятсядейственными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, 
с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятель-
ному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образова-
тельнойтраектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терми-
нологией, ключевыми понятиями, методами иприемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к само-
му себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 
или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на другихлю-
дей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или пер-
вым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Централь-
ным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопре-
деление, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого об-
раза «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориен-
тациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 
биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 
существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 
столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во 
взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, ко-
торый обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образова-
тельных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе че-
рез развитие органов государственно- общественного управления образовательнойорганизацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образователь-
ные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также зна-
чимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образо-
вательной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации. 

 
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе   
ФГОС   СОО,   Конституции   Российской  Федерации,  Конвенции  ООН  о правахребенка, учитывает 
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обес-
печивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-
низацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется обра-
зовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
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государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная 

образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объ-

еме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего обра-
зования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-
тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные инте-
ресы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих  изучение учебных предметов всех пред-
метных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или 
углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего обще-
гообразования 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе учени-

ческих классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 
организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обу-
чающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 
времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллектив-
ных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (есте-
ственно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологиче-
ский, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 
определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям среднего общего об-

разования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО включают осознание рос-
сийской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностно-
му самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 
развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы зна-
чимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-
тельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-
ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-
цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся руководствоваться си-
стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализа-
ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патрио-
тического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспи-
тания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 
Метапредметныерезультаты включают: 
освоение обучающимисямежпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 
картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
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готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуаль-
ной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучаю-

щихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
познавательными универсальными учебными действиями; 
коммуникативными универсальными учебными действиями; 
регулятивными универсальными учебными действиями. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 
Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 
 
Предметные результаты включают: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов дей-

ствий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 
виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 
Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения; 
определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, по-

строенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности 
жизнедеятельности" на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современно-
го состояния науки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и 
углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 
на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне ориенти-
рованы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способно-
стей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, си-
стематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного про-
фессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Конкретные предметные результаты указаны в рабочих программах по каждому предмету. 
  
  
  

 1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общегообразования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 
качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для разработки локально-
го нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточнойаттестации. 

Общие положения 
Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и многоаспект-

ностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, 
психологических, концептуальных и социальныхпозиций. 

В образовательном учреждении оценка, контроль и учет результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования (ФГОС.) обучающимися осуществляется в соответствии с 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихсяМБОУ 

«Онгудайская СОШ им.С.Т.Пекпеева». 
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Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениямипо учебным 

предметам и элективнымкурсам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллекту-

альной, нравственно-волевойсферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопозна-

ния и соблюдения нравственныхнорм; 
- по результатам олимпиад и конкурсов разногоуровня; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над проектами, реферативнымисследованием). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспе-
чению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориента-
ция образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-
ществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требова-
ния ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые ре-
зультаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в со-
ответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников
 как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации
 как основа аккредитационныхпроцедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 
образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая 
и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, про-
межуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государ-
ственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внут-

ренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемыхучителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осу-

ществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией образовательной 
организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалифика-
цииучителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются 
на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образователь-
ной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития обра-
зовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческихреше-
ний. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 
образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 
динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессеобучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке спо-
собности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-
женные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, комму-
никативных и познавательных универсальных учебныхдействий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений и для итоговойоценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандар-
тизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения идр.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 
следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового иуглублен-
ного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится»и 
«Выпускник получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации раз-

личных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-
мые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется 
на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые резуль-
таты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 
трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 
управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, включаю-
щей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образо-

вательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО 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 ре-
зультатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследова-
ний. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообще-
стве методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результа-
тов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; уча-
стии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, об-
щественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 
выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использо-
вать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществля-
ется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 
внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристи-
ки по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе формиро-
вания универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Комму-
никативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавли-
вается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и 
для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов соци-
ально- гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной орга-
низации проводить отдельные процедуры пооценке: 
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– смысловогочтения, 
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфиче-

ские для отдельных образовательныхобластей); 
– ИКТ-компетентности; 
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сфор-
мированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения груп-
повых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в 
ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-

мых результатов по отдельным предметам: промежуточныхпланируемых результатов в рамках текущей и те-
матической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной ито-
говой аттестации. Средством  оценки  планируемых результатов выступают
 учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для ре-
шения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения про-
блемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компе-
тентностно-ориентированные задания, позволяющиеоцениватьсформированностьгруппыразличныхуме-
нийибазирующиесяна 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 
мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной про-
грамме, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 
обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирова-
ния (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 
письменная контрольная работа / лабораторная работа ит.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерииоценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой атте-
стации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговыхработ; 

– график контрольныхмероприятий. 
Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. 
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией образова-

тельной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики обра-
зовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными уни-
версальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов по-
знавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- символическими средства-
ми, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем 
в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и ин-
дивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом вы-
деленных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 
учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные плани-
руемые образовательныерезультаты. 

В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения рекомендуется особое вни-
мание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 
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продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 
точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выяв-
ления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источни-
кам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных мето-
дов и способов фиксации информации, ее преобразования иинтерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опро-
сы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 
ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 
оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 
предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и кор-
ректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного кур-
са. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных пла-
нируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, 
входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной орга-
низацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основа-
нием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обу-
чающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 
включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования 
приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сер-
тификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который еже-
годно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо мате-
риалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, пред-
ставленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебныезаведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня 
достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, 
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осо-
знанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомен-
даций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне сред-
него общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или 
иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебногогодапокаждомуизучаемомупредме-
ту.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаоснове результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-
сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 
и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизиро-
ванных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне вы-
полнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 
заданий базовогоуровня10. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной обра-
зовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной эк-
замен – ГВЭ). 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-
долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образователь-
ным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обя-
зательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 
планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная гра-
ница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной ча-
сти планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 
результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изученияпредмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относят-
ся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итого-
вой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося 
не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по пред-
ставлению методического объединения учителей. Итоговой работой попредмету для выпускников средней 
школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью 
или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет 
по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предмет-
ным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное иссле-
дование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; ис-
следовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 
критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 
имеющиеся знания и способыдействий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 
исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулиров-
ку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, макета, объекта, творческого решения ит.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 
и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для до-
стижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и офор-
мить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить навопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии обра-
зовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по ито-
гам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу-
чающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 
уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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2. Содержательный раздел  
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответ-

ствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания 
УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализа-
ции учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

В соответствии с пп. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа для реализации 
основной образовательной программы разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-
плин. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижениепланируемых 
результатов освоения ООП СОО МБОУ «Школа № 15» 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
- требований к результатам освоения ООП СОО; 
Рабочие программы ООП СОО разрабатываются на уровень образования в соответствии с «Положе-

нием о рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности и до-
полнительного образования» 

Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в Приложении к ООП 
СОО. 
 
Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Програм-
мы и ее роли в реализации требований ФГОССОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требова-
ний ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной програм-
мы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, за-
кономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познаватель-
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ные,коммуникативные); 
– способность их использования в познавательной и социальнойпрактике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учеб-

но-исследовательской и проектнойдеятельности. 
Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а так-

же усвоение знаний и учебныхдействий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 
и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатовобразования;формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимойпроблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; форми-
рование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и меж-
личностныхотношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образова-
тельногомаршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской, проектной, 
социальнойдеятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуаль-
ныхпроектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико-
ориентированногорезультата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования исамоконтроля; 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 
использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том 
числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образова-
ния определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 
совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 
этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 
универсальных учебных действий в новых для обучающихсяситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных дей-
ствий, как в урочную, так и во внеурочную деятельностьобучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе 
от основного общего к среднему общемуобразованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных осо-
бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенно-
стями старшего школьноговозрастаявляются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоз-
зрения, убеждений, характера и жизненногосамоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использо-
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ваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе 
на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в 
школе. 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универ-
сальных учебных действий в структуре образовательнойдеятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школь-
ном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уро-
вень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделя-
ются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 
Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 
этап в становленииУУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, комму-
никативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 
названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 
освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности са-
мого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным 
основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что са-
мим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превра-
щаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непо-
средственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индиви-
дуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития проис-
ходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексиро-
ванному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, лич-
ностных). На этом  базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформиро-
ванные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращиваниякомпетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широ-
кий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего об-
разования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 
участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 
школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в граждан-
ских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и со-
циальную ситуацию, в которых действуют и будут действоватьобучающиеся, специфику образовательных 
стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинаю-
щееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 
личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебноесмыслообра-
зование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В 
этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и об-
ществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризис-
ную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении оконча-
тельного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу 
обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Пе-
реход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего буду-
щего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невоз-
можны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 
На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управ-
ления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных 
учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-
распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследователь-
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ских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшекласс-
никам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключе-
вым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образова-
тельной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и разверну-
тое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 
успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформиро-
ванных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного ро-
ста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Стар-
шеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышен-
ные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 
Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 
видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, 
осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 
задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 
этапа формирования универсальных учебных действий вшколе. 

 Типовые задачи по формированию универсальных учебныхдействий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формиро-

вание универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:обеспечение возможности са-
мостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской дея-
тельностиобучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освое-
ния предметногоматериала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полу-
ченные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 
организации (оценки, портфолио и т.п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие по-
лидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 
решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и 
методов ведениякоммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъ-
явления продуктов своейдеятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соот-

ветствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созда-

нием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 
формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования реко-
мендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпред-
метных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения иинтенсивы; 
– методологические и философскиесеминары; 
– образовательные экспедиции иэкскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, котораяпредполагает: 
– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки итехноло-

гий; 
– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психо-

логией, социологией, бизнесом идр.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение

 проблем местного сообщества, региона, мира вцелом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего  образования — открытость. 
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Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которыхобучающий-
сясможетсамостоятельноставитьцель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организа-
циями и достигатьее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 
иныхвозрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 
для выполнения учебно-исследовательских работ и реализациипроектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами идр. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и соци-
альных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 
всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постанов-
ки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшегобудущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 
обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий ит.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местногосообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующихбизнес-

практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам 

относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных 

акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рам-

ки образовательной организации; 
– получение предметных знаний в  структурах, альтернативных образовательной 

организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) уча-

стие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается создани-

ем условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности само-

стоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ре-

сурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фон-

дами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.Описание особенно-

стей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обу-

словлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образова-
ния. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- исследовательской и 
проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы На 
уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной дея-
тельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает 
и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего об-
щего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятель-
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но формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают исполь-
зоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов ис-
следования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успеш-
ности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности 
проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообщества-
ми. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социаль-
ном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 
должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских органи-
заций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловыхлюдей. 

 
Описание основных направлений  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 
Планируемыерезультатыучебно-исследовательскойипроектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочнойдеятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представ-

ление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, приме-

няемых в исследовательской и проектнойдеятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, мо-
дель, метод сбора и метод анализаданных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках; 

– об историинауки; 
– о новейших разработках в области науки итехнологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права идр.); 
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 
структуры, краудфандинговые структуры идр.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебныхдисциплин; 
– 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 социальнойжизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в хо-

де учебно-исследовательскойработы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-
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исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельно-

сти, в том числе научных, учитывать их при постановке собственныхцелей; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленнойцели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих сред-

ства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельностичеловека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного-
сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и 
по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этихрисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей,сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные ва-
рианты применениярезультатов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающих-
ся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 
должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской деятельности 
обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и инымира-
ботниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 

и старшейшколы; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внут-

ришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы поУУД; 
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретныхУУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формированияУУД; 
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровожденияобучающихся; 
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках од-

ного или несколькихпредметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном простран-
стве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополни-
тельного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 
(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности 
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выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учеб-
ной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траекторииобучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающими-
ся в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного образова-
ния; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистан-
ционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траекторииобучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференциииоб-
разовательныесобытиясровесникамииздругихгородовРоссииидругихстран, культурно-исторические и языко-
вые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в дея-
тельность социального проектирования и социальногопредпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскуюдеятель-
ность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 
и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных ор-
ганизациях, участие в благотворительных акциях, марафонах ипроектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 
пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допус-
кать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудниче-
ства), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препят-
ствия для собственной поисковой, исследовательской, проектнойдеятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а карди-
нальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновре-
менного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 
решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младши-
ми, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определен-
ного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне про-
граммы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет  того, что поставленная учебная задача 
требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к реше-
нию задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы 
тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов- пред-
метников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных-
действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 
самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траек-
тории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения 
поставленной цели. 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебныхдействий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально ор-
ганизованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профес-
сиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного про-
екта, представление учебно-исследовательскойработы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающи-
мися универсальных учебныхдействий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарныйхарактер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов обра-
зовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов идр.) 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 
вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательномсобы-
тии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы ра-
боты участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 
работы, стендовые доклады, дебаты ит.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реали-
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зации оценочного образовательного события: 
– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педа-

гогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 
быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы рабо-
ты в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала со-
бытия. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разраба-
тываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 
оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при ка-
ких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в ка-
честве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 
одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должныусредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возмож-
ность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В ка-
честве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные ли-
сты), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися уни-
версальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованногопроекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальностьпроекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возмож-

ные источникиресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

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

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следую-

щему (примерному)плану: 
1. Тема и краткое описание сутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другиелю-
ди. 

4. Ресурсы  (материальные  и нематериальные), которые были 
привлечены для реализации проекта, а также источники этихресурсов. 

5. Ход реализациипроекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые

 обучающемуся удалось преодолеть в ходе егореализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая по-
мощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 
оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.По возможности, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самимистаршеклассника-
ми. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных дей-
ствий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 
внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом долж-
ны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходно-
го замыслапроекта; 
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– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обяза-
тельно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, пред-
ставители местного сообщества и тех сфер деятельности,  в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальноймодели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим за-
интересованным лицам определяет сама образовательнаяорганизация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 
организацией доводятся до сведенияобучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный ха-
рактер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и 
ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучаю-
щимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет орга-
низационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской 
работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 
сетиИнтернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
– естественно-научные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии,социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 
инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученныхрезульта-
тов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической обла-
стях желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием ком-
пьютерных программ в том числе). 

 
2.2. Программы отдельных учебныхпредметов 

  
2.2.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень). 

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, ориенти-
рованной 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 го-

дам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения наро-

дов 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 язы-
ку, 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 орга-
низации не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гу-
манитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредствен-
ное 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 
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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 предыду-
щем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сформированы соответ-
ствующие умения и навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользо-
ваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершен-
ствование 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 ее аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на 
развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, со-
циально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодей-
ствию 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 - спо-
собности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 
(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и ис-
пользования в практической деятельности. 

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

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

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

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 
представлений о функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа Рос-
сии; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных взаи-
моотношений; 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 уме-
ний чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятель-
ности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобрази-
тельно-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 ис-
пользования 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 го-



25  

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 
Язык и речь. Культура речи. 
Система языка. Культура речи. 
Система языка, ее устройство, функционирование. 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Языковая норма, ее основные признаки и функции. 
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, словооб-

разовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные пра-
вила (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 зву-

ков, 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, гипербо-
ла, 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 упо-
требление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. 
Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоциональ-
но-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 сло-

вообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления сложно-
сокращенных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. Осо-

бенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 
Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа. 
Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы. 
Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного ме-

стоимения себя. 
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздоро-

веть), 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 орфогра-

фии. 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 имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
Речь. Речевое общение. 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты 

(адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 
Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демон-

страция доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнеру и другие). Устой-
чивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям официально-
го/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и ком-
позиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного вы-
ступления с учетом 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 прочи-

танного 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 обиход-
но-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 
Синтаксис. Синтаксические нормы. 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, во-

просно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; ритори-
ческий вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с под-
лежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выражен-
ным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своем составе числительные, 
оканчивающиеся на один; имеющим в своем составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчива-
ющееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа ди-
ван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствован-
ным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляе-
мого 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, включенных в каждый из них: знаки препинания в кон-

це 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 ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофи-

циальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, инто-
национные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры раз-
говорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: отвлечен-
ность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности науч-
ного стиля. Основныеподстили 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, синтаксиче-
ские особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, при-
каз; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистическо-
го стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенно-
сти публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 
интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка (по-
вторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобрази-
тельно-выразительных средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне среднего общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-
скими 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 Геро-
ев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена россий-

ского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценно-

стей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах литературных произведений, написан-
ных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по со-
циальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-
управлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памят-
никам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 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, 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 ценно-

стей 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, в том числе словесного, творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 
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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 здоро-

вью; 
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 ини-

циировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения 
русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, 
журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
жизненные планы; 

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

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого раз-

вития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблаго-

приятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультур-
ном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 
познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и про-
ектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по русскому язы-
ку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, использовать адек-
ватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной эмоцио-
нальной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 
способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициатив-
ность, 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 учетом собственного речевого и читательского опыта. 

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель-
ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения язы-

ковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функ-
ционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом 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 взаимо-

действия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного речевого и 
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читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте изуче-

ния учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов реше-
ния 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 учеб-
ных 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 жиз-
ненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее 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, приобретенному 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 познава-

тельных 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 учетом назначения информации и ее целевой аудитории, вы-
бирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее 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, гиги-
ены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных 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; 
развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, строить высказы-

вание. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формули-

ровать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных воз-

можностей и предпочтений; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 
оценивать приобретенный 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 результа-

тов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 
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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 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 учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достиже-

нию: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совмест-
ной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разрабо-
танным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимо-
сти; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

 
К концу обучения в 10 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как 

науке. 
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую тради-

ционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять зна-
чения 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 изученно-
го). 

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 язы-
ке Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 "О языках народов Рос-
сийской 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 систе-

мы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить соот-

ветствующие примеры. 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка. 
Иметь представление о языковой норме, ее 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 со-

блюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литератур-

ного языка. 
Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 
Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

лексических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
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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 осо-

бенностей употребления сложносокращенных 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 имен суще-

ствительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наре-
чий (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 орфо-

графических 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; употреб-

лять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не 
менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на лингви-
стическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ре-
сурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публици-
стического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, прие-
мы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графи-
ку, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного тек-
ста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официально-
го/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать правила русского речевого эти-
кета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, 
интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом 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 словоупо-

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

мации в речевой практике. 
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтек-

стовую) 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, публици-

стического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, прие-

мы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графи-
ку, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного тек-
ста 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 ошиб-

ки. 
 
К концу обучения в 11 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 
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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 про-

сторечной 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 согласова-

ния сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в сло-
восочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 
изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации. 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современ-

ного 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 литера-
туры). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публици-
стического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
 
 

2.2.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень). 
Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в 
создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании 
и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 
ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 
определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структуриро-

вать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с 
ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом особен-
ностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, планируемые предметные ре-
зультаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поко-
ления, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучаю-
щихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 
учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заклю-
чено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 
образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-
эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и изучение выдаю-
щихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века с целью 
формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его анализировать и 
интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жиз-
ненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным предметом 
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"Литература" на уровне основного общего образования, происходит углубление межпредметных связей с русским 
языком и учебными предметами предметной области "Общественно-научные предметы", что способствует разви-
тию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружаю-
щему миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй полови-
ны XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 
обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в сформированности чув-
ства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 
поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности 
на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 
культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности.Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как 
средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной куль-
туры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понима-
нии коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенство-
ванию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспитатель-
ных 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 старшеклассни-
ков к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании 
уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении 
в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-
мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечествен-
ной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 
через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 
воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 
ключевых проблем произведений русской, мировой, классической и современной литературы, в том числе лите-
ратур 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 прочи-
танного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художествен-
ного целого с учетом 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 сопо-
ставлять 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 жиз-
ни, 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 спосо-
бами информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 ча-

са в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
 
Содержание обучения в 10 классе. 
Литература второй половины XIX века. 
А.Н. Островский. Драма "Гроза". 
И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 
И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех 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 все былое...") и другие. 
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Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех 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 трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладью жи-

вую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, 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 трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с собачкой", 

"Человек в футляре" и другие. 
Пьеса "Вишневый сад". 
Литературная критика второй половины XIX века. 
Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. Писарева 

"Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным произведени-
ем). 

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 выбо-

ру). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 
. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный дом" и другие. 
 
Содержание обучения в 11 классе. 
Литература конца XIX - начала XX века. 
А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Гранатовый браслет", 

"Олеся" и другие. 
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", "Боль-

шой 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. Гумилева и другие. 
Литература XX века. 
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", "Гос-

подин из Сан-Франциско" и другие. 
А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, 

фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, 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 трех 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 трех 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 трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." и 
другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, написанным так 
рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, что вы боль-
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ны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из 
цикла "Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех 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 другие. 

Поэма "Реквием". 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 
М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору). 
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В прекрасном и ярост-

ном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех 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 выбо-
ру). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сот-
ников", "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" и другие. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух 

поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самой-
лова, 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 трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и пла-
кать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - тяжелый крест...", 
"Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты 
книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", "Ма-
стер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, "Живи и 
помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя роди-
на!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны..." и другие. 

.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", "Осенний 
крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны Ахматовой", "Рожде-
ственский 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 трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), по-
весть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); 
В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя волоками", "Бобришныйугор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный 
Руслан");Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка "Кролики и 
удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); 
В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. Стру-
гацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие);Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набе-
режной" и другие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За пись-
мом" и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века.Стихотворения по одному произведению не менее 
чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 
Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рожде-
ственского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов 
по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов "Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как 
я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

Литература народов России. 
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. 

Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р. 
Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Р. 
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Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки "Превращение"; Дж. Оруэлла "1984"; 
Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. 
Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли "О дивный новый мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, сти-
хотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брех-
та "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трам-
вай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

 
Планируемые результаты освоения программы по литературе  

на уровне среднего общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со-
циокультурными 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 Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю-
щей 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 россий-

ского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семей-

ных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в литературных произ-
ведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по со-
циальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образова-
ния, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации и детско-
юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве, 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, памят-
никам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, 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 прини-

мать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и 
поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произ-
ведения; 

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; 
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; 
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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 здоро-

вью; 
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 лите-
ратурных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность ини-
циировать, 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 ли-
тературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельно-
сти 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, пред-
ставленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого раз-
вития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литера-
турных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произ-
ведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультур-
ном 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 де-
ятельность 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 интел-
лект, 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, инициатив-
ность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 
осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 
проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель-
ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произве-
дении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художествен-
ных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении лите-



38  

ратурных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски по-

следствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимо-

действия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читатель-

ский опыт. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного мате-

риала, 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, преоб-
разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про-
ектов; 

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 учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений 
и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, зада-
вать 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, 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 произ-

ведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать ориги-

нальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, само-

стоятельно 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 дру-
гие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визу-
ализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 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, гиги-
ены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной без-
опасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных уни-
версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной 
деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведе-
ний; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках ли-
тературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с ис-
пользованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формули-
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ровать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся ре-
сурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным 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 приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе 

в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результа-

тов 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, 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 художествен-
ных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достиже-

нию: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совмест-
ной 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, оригиналь-
ности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и во-
ображение, быть инициативным. 

20.5.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образо-
вания должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 
включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного от-
ношения 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 со-
кровищам 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); ро-
ман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение 
Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова;рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы 
И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в 
штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и 
поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова 
"Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; одно произведение А.П. 
Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 
Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в 
том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. 
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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 литерату-
ры (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 од-
ного 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 твор-
чества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участ-
вовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированностьумений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) чи-
тать, 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 со-
держания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 
теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образова-
ния): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 
авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-
ность; 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, стили-
зация; 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 художе-
ственными 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 возможно-
стях русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литератур-
ных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информаци-
онной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзы-
вов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, ис-
пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 
Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на 

основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенно-
стями 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 твор-
чества 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 свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-
ваниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в 
процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 
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7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откли-
каться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированностьумений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) чи-
тать, 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 учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 
теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образова-
ния): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 
авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-
ность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные 
жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тро-
пов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (то-
ническая, 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 художе-
ственными 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 возможно-
стях 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 литера-
турных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, инфор-
мационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 
сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать соб-
ственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, ис-
пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 
Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обеспечивать: 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемствен-

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение со-
относить 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 со-
кровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культур-
ном 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 твор-
чества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца 
XIX - XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые 
проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; уча-
стие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и об-
суждения 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) сформированностьумений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) чи-
тать, 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 учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) 
с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; ав-
торский замысел и его воплощение;художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-
ность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 
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(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 
тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стили-
зация; 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 дру-
гие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, 
о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможно-
стях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-
турных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, инфор-
мационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 
сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать соб-
ственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиа-
пространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 
2.2.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (базовый уровень). 

 
Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в созда-
нии рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и ак-
тивные 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 распре-
деление его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и мировоз-
зренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История пред-
ставляет 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 об-
щества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освое-
ния 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 обу-
чающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в ми-
ре, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирова-
ние 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 - буду-
щее"; 

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 вер-
сий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснова-
ние позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, меж-
культурном общении. 

 
Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10 - 11 классах по 2 часа в неделю 



43  

при 34 учебных неделях. 
 
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, взаимодей-
ствие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские поте-
ри. 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 си-
стемы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в правитель-
стве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его програм-
ма. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и по-
раженцы. 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, нацио-
нальные 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 ар-

мию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принци-
пы 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). ПерваяКонституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало формирова-

ния основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 
Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основ-
ные 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, администра-
тивное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Ис-
пользование 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 Во-
стоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

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

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организа-
ция рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привиле-
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гий. Законодательное закрепление равноправия полов. 
Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудо-

вые 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 иму-
щества, 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). Ис-
пользование 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. Учрежде-
ние в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. ПринятиеКонституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавка-
зье 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 пре-
ступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей "эксплуататорских клас-
сов". 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 стаха-
новцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 
крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие коллекти-
визации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство Москов-
ского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного производства и освое-
ния новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Пре-
вращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

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

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достиже-
ния.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. Нэп-

маны и отношение к ним в обществе. 
"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспита-

нию 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 Арк-
тики. 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. Установ-
ление 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 кон-
структоры гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 
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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. Жилищ-
ная 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 де-
ревне. 

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 Ев-
ропе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключениедоговора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финлян-
дией. 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 сател-

литов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, обра-
зование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленин-
града. 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. Насту-
пательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Геро-
изм 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 пре-
ступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупи-
рованной 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 Ста-
линградом. 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 Обо-
янью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом 
- осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в 
составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками окку-
пантов 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 промышлен-

ном 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. Государ-
ственные 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 кон-
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фессий. 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 При-

балтике. 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. Взаимоот-
ношения 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 горо-
дов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные про-
цессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу Антигитле-
ровской 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. Из-

менение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой 
истории XX - начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной 

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

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

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

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

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в 
России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономи-
ческие 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 конфе-
ренция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - 1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская рес-
публика. 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 тотали-
тарного 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. Ру-
звельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Гер-
мании. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, 
экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление авто-
ритарных режимов в странах Европы в 1920 - 1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. Приход к вла-
сти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война 



47  

в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская по-
мощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918 - 1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. КемаляА-

татюрка. 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 международ-

ных 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 Гер-
мании 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). Техниче-

ский 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 движе-
ние. 

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 вой-
ны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступле-
ние 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. Коллаборацио-
низм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка 
союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. "Большая тройка". 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. 
Военные операции Красной Армии в 1944 - 1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против 
оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеров-
ской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Герма-
нии. 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. Нюрн-
бергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй миро-
вой войны. 

Обобщение. 
 
Содержание обучения в 11 классе. 
История России. 1945 - 2022 гг. 
Введение 
СССР в 1945 - 1991 гг. 
СССР в 1945 - 1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. Соци-

альная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 
Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
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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 хо-
зяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Мар-
шалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 
странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантиче-
ского 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 ру-

ководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в полити-
ке, 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 политиче-
ской цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение еди-
ноличной власти Хрущева. 

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

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки решения продо-
вольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракет-
но-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гага-
рина 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". Брига-
ды коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы об-
разования. 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. Новочеркас-
ские 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 реста-

линизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинскаярефор-
ма.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. Созда-
ние 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 со-
циальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потре-
бительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература 
и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 
другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 
напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета 
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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 настро-
ений 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 па-

дение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окру-
жение: 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 инди-
видуальной трудовой деятельности. Принятиезакона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либерализа-
ция 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. Нефор-
мальные 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. Альтерна-
тивные 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 респуб-
ликанских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена6-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 Пре-
зидента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубле-
ние политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.Декларация о государственном суверените-
те РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 
Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кри-
зиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточ-
ной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государ-
ственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 
рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государ-
ственно-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. Бело-
вежские 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 тера-
пия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 
Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических ре-
форм. 

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

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

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенден-
ции 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. 
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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. Про-
блемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значе-
ние сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на пост-
советском 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. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и свя-

занные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внут-
ренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого 
правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угро-
за 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 сек-
тора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных нацио-
нальных 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, культу-
ры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и 
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семей-
ной 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, допинго-
вые 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 быто-
вой 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 Рос-
сийской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в между-
народных 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 реак-
ция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ 
и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия 
в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отноше-
ния с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 
организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие направле-
ния 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 До-
нецкой 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 послед-
ствия. 

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 современ-
ном мире. 
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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 об-
разовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результа-
тов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности разви-
тия 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 инду-

стриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание бипо-
лярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй поло-
вине 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. Разделен-

ная 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 полити-
ческого 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 отноше-
ний 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 коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социали-
стического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель соци-
ализма. 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 Югосла-
вии 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 наци-

ональных 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 незави-
симости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановле-
ние суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 
Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и пробле-
мы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических ре-
жимов, 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, 
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Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в. 
Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы развития междуна-

родных 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 запре-
щении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 
1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (дого-
воры 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 полити-
ческого мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внеш-
неполитические 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. Ре-
гиональная 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 космо-
навтики (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 культу-
ра. Молодежная культура. 

Современный мир. 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема 

природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 
Обобщение. 
 
Планируемые результаты освоения программы по истории 
на уровне среднего общего образования. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
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 служе-
нию и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций граж-
данского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-
ственного члена российского общества; осознание исторического значения конституционного развития России, 
своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных нацио-
нальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеоло-
гии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институ-
тами 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 значе-
ния исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; сформи-
рованность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного вы-
бора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современно-
го российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответствен-
ное 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 со-
временному 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; совершенство-
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вание языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладе-
ние основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществле-
нию учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном много-
образии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество свое-
го и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и об-
щества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творче-
ства, 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 разви-
тия 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 профес-
сии 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 при-
родной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понима-
ние влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей при-
родной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая спо-
собность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 
свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегу-
лирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адап-
тироваться 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 обстоя-
тельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регу-
лировать 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 сфор-
мированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель-
ных 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 реше-

ния проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть по-

знавательных 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 истори-

ческого 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, рефе-

рат, учебный проект и другие); 
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном обще-

ственном контексте. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источ-
ники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и 
интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и зна-
чении 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, выби-

рая оптимальную форму представления и визуализации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и разли-

чие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в образо-

вательной организации и социальном окружении; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных учеб-

ных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, зада-

чи, 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, сотрудниче-
стве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе резуль-
татов 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 эффектив-

ного 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 народа; умение характеризовать историческое значение Россий-
ской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 
Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение совет-
ских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрож-
дения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной опе-
рации 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 лич-
ностей, 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 участни-
ков, 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; систематизиро-
вать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 
события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 
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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 об-
щее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической ин-
формации 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 инфор-
мации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе ис-
торические 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, графи-
ков, 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 при-
надлежности 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 Отече-
ства, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI в.; вы-
дающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориен-
тиров. 

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 ма-
териале, 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 дости-
жений народов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского 
общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX - начала XXI в., осозна-
ние истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует преду-
смотреть 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, куль-

тура. Предпосылки революции. 
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования боль-

шевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы рево-
люций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективи-
зация, 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. Государ-
ство 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 социа-
лизма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социали-
стическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Феде-
рации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и по-
вседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная во-
енная операция. Место России в современном мире. 

21.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история": 
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные собы-

тия, результаты. Власть и общество. 
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2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 
1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. 
Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и 

политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Совре-
менный 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 ре-
волюции, 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 интерпретиро-
вать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаи-
вать 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 фальсифи-

кации истории; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исто-

рических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1914 - 1945 гг. 
Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических лично-

стей, 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 страны 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 лично-

стей. 
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 зре-
ния (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 все-

мирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; кор-
ректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

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

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельно-
сти; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914 - 1945 гг., анализируя изме-
нения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945 гг., их назна-
чение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, 
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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 ис-
торических 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 предло-
женную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 - 1945 гг.; си-
стематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные ис-
торические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеоб-

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

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 
обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения со-

бытий, 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 самостоя-
тельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических со-

бытий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории Рос-
сии 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 (раз-

личать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 
процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими со-
бытиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и за-
рубежных 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 ис-

точники 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, соотно-
сить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характер-
ные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 
гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 
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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 веще-
ственный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную ин-
формацию, 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 ис-
точник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической ин-
формации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, сред-
ствах 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 историче-

ской информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа историче-

ских событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соот-

ветствия исторической действительности. 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исто-

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 
1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории Рос-
сии 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, характе-
ризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, ме-
ста расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и за-
рубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об историче-
ских 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 кар-
ты (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), соци-
ально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и зару-
бежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников историче-
ской информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической ин-
формации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по ис-
тории 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 
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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 принад-
лежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и вза-
имопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию наро-
дов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспита-
ния. 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 при-
надлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с исто-
рией России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной комму-
никативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современ-
ного 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 дости-

жений 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 событи-
ях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в исторической ин-
формации 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.; выдающих-

ся 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, куль-

тура. Предпосылки революции. 
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования боль-

шевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы рево-
люций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективи-
зация, 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. Государ-
ство 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. 

 
Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные собы-

тия, 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.; 
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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 историче-

ских 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 науч-
но-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Рос-
сийской 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 интерпретиро-
вать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаи-
вать 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 фальсифи-

кации истории; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исто-

рических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945 - 2022 гг. 
Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, поли-

тическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 
личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., события, процессы, в 

которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей страны 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 лично-

стей. 
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 зре-
ния (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 все-

мирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; кор-
ректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

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

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельно-
сти; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изме-
нения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 гг., их назна-
чение, 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 
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отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки истори-
ческих событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки 
зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предло-
женную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 2022 гг.; си-
стематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные ис-
торические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеоб-

щей 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 со-

бытий, 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 самостоя-
тельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических со-

бытий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории Рос-
сии 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 (раз-

личать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 
процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими со-
бытиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и за-
рубежных 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 ис-

точники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 
1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1945 - 

2022 гг.; 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотно-
сить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характер-
ные 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 веще-
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ственный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную ин-
формацию, 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 ис-
точник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической ин-
формации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, сред-
ствах 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 историче-

ской информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа историче-

ских событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соот-

ветствия исторической действительности. 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исто-

рические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять информацию, пред-
ставленную 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 Рос-
сии 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, характе-
ризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, ме-
ста расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и за-
рубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об историче-
ских событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических кар-
тах/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 зару-
бежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников историче-
ской информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической ин-
формации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по ис-
тории 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. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад-
лежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и вза-
имопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию наро-
дов России. 



63  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспита-
ния. 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 при-
надлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с исто-
рией России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной комму-
никативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современ-
ного 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 дости-

жений 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 событи-
ях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в исторической ин-
формации 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.; выдающих-

ся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 
 
Предметные результаты по учебному курсу "История России": 
1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого социа-

лизма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социали-
стическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Феде-
рации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и по-
вседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная во-
енная 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., де-

лать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших историче-

ских событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 
 
 

2.2.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание"  
(базовый уровень) 
 
Пояснительная записка. 
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения 
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основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учетом федеральной программы воспи-
тания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции интегра-
ции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формирования российской гражданской 
идентичности, традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к 
саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 
людьми на благо человека и общества. 

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 Отече-
ству, приверженности национальным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются: 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патрио-

тизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и куль-
туре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным вКонституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приори-
тетов, 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, адек-

ватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапред-
метным и предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную ин-
формацию 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 социаль-
ных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, 
включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных националь-
ностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оцен-
ки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание раскрывает тео-
ретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; соци-
альные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федера-
ции; особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в 
динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодей-
ствия, 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 положе-
ний и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего 
подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов чело-
веческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на современном этапе, 
особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуаль-
ных 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 вКонституции Российской Федерации, о 
правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызо-
вам 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 разнообраз-

ных связях и отношениях; 
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освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы обуча-

ющихся, 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 об-
ществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в со-
временном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. 
Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее проти-
воречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных факто-
ров на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности. Миро-
воззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) соци-
ализации. 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 ре-
зультат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная исти-
на. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научно-
го 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. Гражданствен-

ность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления науч-
но-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. Образование в современном обще-
стве. Российская система образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образователь-
ные ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение поддержа-
ния 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 ме-

тоды экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономи-
ческих систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. По-
нятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложе-
ние. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государствен-
ное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Ан-
тимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в об-
ласти занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. Эко-
номическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессиональной деятель-
ности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, спо-
собы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Рос-
сийской 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 безопас-
ность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффек-
ты. 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 государ-
ства. 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 нера-

венство. 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 от-
ношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. Конституционные прин-
ципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. Конфор-
мизм. 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. Полити-

ческая деятельность. 
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Федера-

ции на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. Государственный сувере-
нитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) 
устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской Фе-
дерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус государствен-
ного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия 
коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Рос-
сийской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. Причи-
ны абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения совре-
менности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. Поли-
тические 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 полити-

ческой 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. Граж-
данство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные 
права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Рос-
сийской 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 отно-
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шений 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 за-
конодательством 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 от-
ветственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благопри-
ятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. 
Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процес-
са. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях. 
Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 
 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социокуль-

турные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность готов-
ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям рос-
сийского 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 россий-

ского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценно-

стей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по со-

циальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-

управлении 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, памят-
никам, 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 ценно-

стей 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 
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культурных традиций и народного творчества; 
стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоро-

вью, 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 посто-
янному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятель-
ности; 

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 раз-

вития 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 сво-
его 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 по-
литической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на про-
тяжении 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 соверщенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформиро-
ванность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при 
принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 
способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициатив-
ность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овладевать новыми соци-
альными 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 познаватель-
ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторон-
не; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения соци-
альных 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 ре-
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зультатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимо-

действия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть по-

знавательных 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 приме-

нению 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 познава-

тельную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-
давать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социаль-
ных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практи-
ческую 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 познава-

тельных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представ-
ления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выби-
рая 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, гиги-
ены, 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 уни-

версальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, по-

нимать; 
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 воз-

можностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в меж-

личностных отношениях; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать 

сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 
оценивать приобретенный опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 
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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 результа-

тов 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 дру-

гого 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 достиже-

нию: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совмест-
ной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разрабо-
танным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новиз-
ны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и во-
ображение, 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 обще-
ства, тенденциях развития Российской Федерации;человеке как субъекте общественных отношений и сознатель-
ной 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 ме-
тодах 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 по-
литике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях ры-
ночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 
государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельно-
сти в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жиз-
ни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и сво-
бод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, об-
щественной 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, духовнаякультура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, 
ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, эко-
номический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний про-
дукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 
международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, куль-
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тура, 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 индиви-
дуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; эконо-
мической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; 
спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни рос-
сийского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; культурного многообра-
зия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции 
образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государ-
ства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предприниматель-
ства; 

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, вклю-
чая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологиче-
ские опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-
исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", 
"Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о многообразии путей и форм обще-
ственного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культу-
ры, 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, извле-
кать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 
восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информа-
ционном 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 твор-
ческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ со-
циальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (разверну-
тые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анали-
зировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национально-
стей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных обще-
ственных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, 
роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в реше-
нии различных задач при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь 
общества". 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке в обще-
стве, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам 
влияния социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; со-
отношения 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 ро-
ста; 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; многообра-
зии 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 пове-
дения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной дей-



72  

ствительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 
Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и 

инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для принятия ответственных 
решений по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанно-
стей 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 ком-
муникаций, 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 полу-
ченных 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 непри-
емлемость 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 под-
держки 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, си-
стеме прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах 
защиты прав в Российской Федерации; правовом регулировании гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 
образовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, граж-
данском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жиз-
ни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и сво-
бод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, об-
щественной 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 мо-
бильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 
социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая си-
стема, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое ли-
дерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт пра-
ва, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законо-
дательный 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 соци-
альных 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; правона-
рушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 
конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, право-
охранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и де-
тей; 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 преступле-
ний; виды наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 
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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 обязанно-
стей; 

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

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

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

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в 
таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, включая 
универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 
опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", 
"Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", для анализа социальной инфор-
мации 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 си-
стемах, 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 (развер-
нутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, ана-
лизировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других нацио-
нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных об-
щественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении 
разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Рос-
сийской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и со-
циальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Федерации собственные сужде-
ния и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обще-
стве; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процес-
се; 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; меха-
низмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; осо-
бенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительно-
сти; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной полити-
ки в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государ-
ственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Россий-
ской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном эта-
пе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации;государственной службе и 
статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах граж-
данских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образова-
тельных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовер-



74  

шеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; 
правах и обязанностях налогоплательщика;принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского про-
цесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опы-
та. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в законо-
дательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную госу-
дарственными 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 обще-
ства, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять сте-
пень достоверности информации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических со-
бытий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типич-
ных (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 межлич-
ностных 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. 

 
 

2.2.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География"  
(базовый уровень). 
 
Пояснительная записка. 
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, пред-

ставленных 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 ос-
новного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распреде-
ление его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по 
тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом 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 ре-
зультатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических зна-
ний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географиче-
ской информации, использованию геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков 
самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. Программа по геогра-
фии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности - способности 
использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельно-
сти, общения и социальных отношений. 

География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции содер-
жания 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 
четко представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональ-
ных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процес-
сов. 

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

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

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения 
и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к про-
блемам взаимодействия человека и общества; 
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формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение 
формирования основ географической культуры; 

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

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого раз-
вития. 

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. Совре-
менные направления географических исследований. Источники географической информации, ГИС. Географиче-
ские прогнозы как результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, геогра-
фическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 
Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие и изменяю-

щие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее изменение во времени. Географиче-
ская и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного раз-
нообразия на Земле. 

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников географической ин-
формации". 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические измене-
ния, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. "Климатические беженцы". Стратегия 
устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняе-
мые 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 при-
родными 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 полез-
ными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Зем-
ли, 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 источни-
кам 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 прав-
ления государства и государственного устройства. 

Население мира. 
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее изменения. 

Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического 
развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и 
ее направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 
населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)", "Объяснение 
особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения". 
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. 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. Миро-
вые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География 
культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запа-
да и цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспро-
изводства 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 определя-
ющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, ос-
новные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в 
странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населе-
ния 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. Ин-
декс 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 реги-
онах 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 влия-
ние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура ми-
рового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. 
Условия формирования международной специализации стран и роль географических факторов в ее формирова-
нии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географи-
ческом разделении труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриаль-
ных стран". 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Международная эко-
номическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические союзы. Глоба-
лизация мировой экономики и ее влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Трансна-
циональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топлив-

ных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 
Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". География отрас-

лей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и импортеры нефти, природно-
го газа и угля. Организация стран - экспортеров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие 
ее географию, "сланцевая революция", "водородная" энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергети-
ка. Структура мирового производства электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост производ-
ства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздей-
ствие 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 черной и цветной металлургии. Веду-
щие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. 
Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чер-
ных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры продукции авто-
мобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

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

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объемов и струк-
туры производства электроэнергии в мире". 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земель-
ный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Рас-
тениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. 
Роль России как одного из главных экспортеров зерновых культур. 
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Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовство и аква-
культура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 
Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа стати-

стических материалов и создание карты "Основные экспортеры и импортеры продовольствия". 
Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Миро-

вая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их 
развитие. Мировая торговля и туризм. 

 
Содержание обучения географии в 11 классе. 
Регионы и страны. 
Регионы мира. Зарубежная Европа. 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная 

Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 
Зарубежная Европа: состав (субрегионы:Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная 

Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного 
капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных суб-
регионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя)". 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы:Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Юж-
ная 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 специализа-
ции 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, со-
временные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бра-
зилии 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 географи-
ческом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности инте-
грации России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполити-
ческих 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 реги-

ональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и 
развивающимися странами и причина ее возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как про-
блемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хо-
зяйственную 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. Пробле-
ма загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, здоровья 
и долголетия человека. 
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Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 
Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдель-

ными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ори-
ентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 
анализа различных источников географической информации и участия России в их решении". 

 
Планируемые результаты освоения географии. 
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитив-
ных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятель-
ности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена россий-

ского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценно-

стей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по со-

циальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-

управлении в школе и детско-юношеских организациях; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памят-
никам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
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 гео-

графической и экологической культуры; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родно-

го 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; 
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; 
5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических 

наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-
ликультурном 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 при-

родной среде, 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; 
7) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность ини-

циировать, 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 геогра-
фических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого раз-
вития 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 сфор-

мированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель-
ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использо-
ванием 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 учетом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом предложенной геогра-

фической задачи; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаимодействия; 
креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения про-

блем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических географических 
задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объ-
ектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преоб-
разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про-
ектов; 

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 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; 
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, до-

пускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изуче-

ния проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систе-
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матизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 
выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее назначения (тек-

сты, картосхемы, диаграммы и другие); 
оценивать достоверность информации; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техни-
ки 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 уни-

версальных 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; 
развернуто 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 формули-

ровать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных воз-

можностей 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. 
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 приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмо-

циональной сферы, быть уверенным в себе; 
принимать ответственность; 
принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональ-

ным 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, способ-

ность 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 свое 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 учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достиже-

нию: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совмест-
ной 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 значимо-
сти. 

 
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 класса долж-
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ны отражать: 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее уча-

стии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в реше-
нии 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 опреде-
ления положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, но-
вую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, стран, 
имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и государственного 
устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 
земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о за-
кономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и яв-
ления: 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 по-
казателей уровня развития мирового хозяйства (объемы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производ-
ства 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 ис-
пользованиемисточников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриаль-
ных 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 устрой-
ства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям 
относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников географической информа-
ции; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и яв-
лениями; 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 ожидае-
мой 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, мо-
нархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографи-
ческий взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, струк-
тура 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, нефте-
добывающие 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", "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой эконо-
мики 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, про-
цессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: опреде-
лять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения 
(исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информа-
ции для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления за-
кономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные си-
стемы, адекватные решаемым задачам; 



82  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географи-
ческой информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических про-
цессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам гео-
графической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные географиче-
ские 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 ин-
формацию 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 источни-
ков: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 
явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хо-
зяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географиче-
скую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, гео-
графических 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) практи-

ко-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, раз-
личия 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 взаимо-
действия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 
процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-
экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе 
оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географической информа-
ции, 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 раз-
личных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для умень-
шения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природ-
ных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 
взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, по-
вышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 
геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетар-
ном уровне. 

 
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 класса долж-

ны отражать: 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее уча-

стии 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 опреде-
ления 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 за-
кономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические особенности 
проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изу-
ченных странах; 
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использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических 
факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных 
стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для 
классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме 
правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 
населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и яв-
лениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными условиями и при-
родно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с ис-
пользованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 
4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое поло-
жение, 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, ми-
грации населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбаниза-
ция;мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообес-
печенность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специ-
ализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энер-
гетика", 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, про-
цессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: опреде-
лять 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 информа-
ции для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления за-
кономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные си-
стемы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географи-
ческой информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических про-
цессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам геогра-
фической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также 
географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы международной хозяйствен-
ной специализации отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую ин-
формацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоя-
тельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных за-
дач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источни-
ков: 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) географиче-
скую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и терри-
ториальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 
источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практи-

ко-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, структу-
ре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 
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отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности 
международной специализации стран и роль географических факторов в ее формировании; особенности проявле-
ния глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников географической ин-
формации; 

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 процес-
сы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международ-
ных 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 природ-
ных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: описывать географические аспекты проблем 
взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 
 

2.2.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 
(базовый уровень). 

 
Пояснительная записка. 
Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы среднего обще-

го образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания 
учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение 
при реализации ООП СОО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарас-
тания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека 
с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них уме-
ний и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода 
в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 
навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помо-
гает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 
опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 
индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом актуальных вызовов и 
угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 
достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствую-

щего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного ти-
па; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЖ 
на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятельности в 
повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя вариантами ре-
ализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и 
непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Вариант 1. 
Модуль № 1. Основы комплексной безопасности. 
Модуль № 2. "Основы обороны государства". 
Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 
Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 
Модуль № 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 
Модуль № 7. Основы здорового образа жизни. 
Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 
Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки. 
Вариант 2. 
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Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе". 
Модуль № 2 "Безопасность в быту". 
Модуль № 3 "Безопасность на транспорте". 
Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах". 
Модуль № 5 "Безопасность в природной среде". 
Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 
Модуль № 7 "Безопасность в социуме". 
Модуль № 8. "Безопасность в информационном пространстве". 
Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 
Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения". 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования федеральная рабочая программа 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 предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации 
учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использо-
вание цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанцион-
ные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучаю-
щихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональ-
ных 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 приори-
тет 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 иден-
тичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседнев-
ной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 
учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации 20, Национальными целями развития Российской Федерации 
на период до 2030 года 21,Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования". 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без ис-
ключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепле-
ние системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддер-
жанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 
общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем без-
опасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать це-
лостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обос-
новать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализиро-
вать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько скорректиро-
ваны. Он входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", явля-
ется обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуа-
ций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести 
себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного 
типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого 
развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у обучающихся 
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями лич-
ности, 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 раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группо-
вого безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
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знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения националь-
ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 часов в 10 - 
11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной организацией, которая вправе 
самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. 
Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных (гео-
графических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

 
Содержание обучения. 
Вариант № 1. 
Модуль № 1. Основы комплексной безопасности. 
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 
Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-

государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 
Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 
Общие правила безопасности жизнедеятельности. 
Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. Ответствен-

ность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в несанкционированные пуб-
личные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. Административная ответ-
ственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Пар-
кур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в 
флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного ха-

рактера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 
Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, пассажи-

ров, водителей. 
Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила без-

опасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 
Безопасное поведение на различных видах транспорта. 
Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при езде на 

средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность за нарушение правил 
при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее виды (горизонтальная 
и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопе-
дов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 
Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и действия 
при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения 
электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства 
бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской Федерации. 
Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных сетях. Ад-
реса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная ответственность в информаци-
онной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопасность в 
сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, 
в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или возникновении 
толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при про-
явлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда потерялся 
человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Опас-
ные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. "Основы обороны государства". 
Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные приоритеты. 

Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. Войска, воинские формирования, 
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службы, которые привлекаются к обороне страны. 
Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского учета. Подго-

товка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования о 
годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных организациях в 
рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Со-
ставные части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортив-
ная подготовка граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941 - 1945). Во-
оруженные Силы Советского Союза в 1946 - 1991 гг. Вооруженные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 
г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной безопасности. 

Повышение угрозы использования военной силы. 
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Обеспе-

чение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей обо-
роны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 
предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Российской Федерации. Воинские звания 
военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование системы воен-
ного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАР-
МИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 
Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать претенденты на 

командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, находящиеся на должностях специального 
назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД Рос-
сии, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена Российской Федера-
ции - знаки отличия, почетные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и войсковое то-
варищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной присяге (принесения 
обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской части 
государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в мирное 
время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) 
призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на во-
енную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Аль-
тернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). Основные направле-
ния деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основ-
ные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в области 
гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразовательных организациях. Опо-
вещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по 
сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязне-
ния. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения 
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при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского насе-
ления и ее виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения граж-
данской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи аварийно-
спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер без-
опасности при работах. 

Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 
Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на 

водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в авто-
номных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, метеорологические, 
природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой концентрации 
вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и упо-
требления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор).Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022, № 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы контроля воздуха. 
TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте товаров, а 
также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об экологически чистых способах ути-
лизации самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы. 
Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм - крайняя форма 

экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 
Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Правила 

безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной группировки. 
Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. СтатьиУго-

ловного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и террористической дея-
тельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный антитеррори-
стический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня террористической 
опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, которые принимаются в соот-
ветствии с установленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя контртеррори-
стической операции. Группировка сил и средств для проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские угрозы. Наибо-
лее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической деятельности. Терроризм, который 
опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Тех-
нологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия вовлече-
нию в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование антитеррористического поведения. 
Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участ-
ником или жертвой молодежных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное экстремист-
ское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную организацию. Действия 
при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть 
замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в залож-
ники. 

Модуль № 7. Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная правовая ба-

за для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры безопасности, составляющей кото-
рой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. Основные 
составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни - сохранение здоровья. Рациональ-
ное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового об-
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раза жизни. Способы сохранения психического здоровья. 
Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную функцию. 

Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на демографическую ситуацию 
страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государственной поли-
тики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия 
их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, предусмотренные 
вУголовномкодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Фор-
мирование индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика злоупотребления 
ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 
Освоение основ медицинских знаний. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 
Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования неинфекцион-

ных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных за-
болеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник биолого-
социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуа-
ций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие 
вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность 
за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады скорой ме-
дицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность (ОСН). 
Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при 
ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кро-
вотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравле-
ниях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и 
насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными веществами. 
Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 
Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки. 
Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполне-

ние воинского приветствия на месте и в движении. 
Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила 

стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Руч-
ная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового отделения на 
БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 
Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. Респи-

ратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. 
Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для бо-
евой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант № 2. 
Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе" 
Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение культуры безопасности 

для жизни человека, государства, общества. 
Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), "опасная ситуа-

ция", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация". 
Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Приводить примеры. 
Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить примеры. 
Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии "виктимное пове-

дение". Приводить примеры. 
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Знать и применять общие правила безопасного поведения. 
Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры реализации риск-

ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 
Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни современного 

человека и общества. 
Модуль № 2 "Безопасность в быту". 
Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 
Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 
Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 
Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при возникновении 

опасных ситуаций в быту. 
Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 
Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными службами. 
Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 
Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок проведения сердечно-

легочной реанимации. 
Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых помещениях. 
Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или возникно-

вении пожара. 
Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 
Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, правилах дей-

ствий пожарных расчетов. 
Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 
Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; мусоропро-

вод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других). 
Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок действий в ситу-

ациях криминального характера. 
Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и взаимодей-

ствия с ними. 
Модуль № 3 "Безопасность на транспорте". 
Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 
Соблюдатьправила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипе-

да и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение по обочине; движение в темное 
время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 
Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 
Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством 
участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе при 
угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 
опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий крими-
нального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности (в 
том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального ха-
рактера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасно-
сти (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального 
характера). 

Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах". 
Характеризовать источники опасности в общественных местах. 
Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение толпы, давки; 

проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 
Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 
Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 
Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 
Знать порядок действий при криминальной опасности. 
Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 
Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных местах (ле-

чебных, образовательных, культурных учреждениях). 
Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 
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Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 
Модуль № 5 "Безопасность в природной среде". 
Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 
Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоемах). 
Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и современных сред-

ствах навигации. 
Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
Знать способы подачи сигнала о помощи. 
Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах сооружения убе-

жища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах поведения при встрече с дики-
ми животными). 

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 
Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 
Знать о причинах возникновения природных пожаров. 
Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. Приводить 

примеры. 
Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных последствиях и 

способах их смягчения. 
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и по-

следствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить примеры. 
Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и по-

следствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить примеры. 
Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и по-

следствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить примеры. 
Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 
Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности человека на экологию. 
Сформировать бережное отношение к природе. 
Разумно пользоваться природными богатствами. 
Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 
Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", "лечение", "профи-

лактика". 
Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни. 
Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и способах пе-

редачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний. 
Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия вакцины. 
Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять заболева-

ния, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих заболеваний и их воз-
можных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры заболеваний, кото-
рые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить примеры. 
Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях. 
Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, эндокрин-

ных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 
Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 
Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 
Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской по-

мощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие). 
Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое благополучие". Знать критерии 

психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие на них. 
Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли инклюзивной сре-

ды. 
Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического развития. 
Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, злоупотребления алко-

голем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и психологическое благополучие человека. 
Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 
Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 
Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 
Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская помощь". 
Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, алгоритм пер-
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вой помощи. 
Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок действий в 

сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" кровотечения; первая помощь с использова-
нием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Модуль № 7 "Безопасность в социуме". 
Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая группа". 
Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе. 
Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных 

группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде). 
Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. Приводить примеры 

способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 
Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения межличностных кон-

фликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 
Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 
Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от манипуля-

тивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные приемы. Иметь представле-
ние о современных формах манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или с использовани-
ем деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических схемах. 
Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для "здорового" 

общения внутри различных групп и коллективов. 
Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных форм. 
Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. Характеризовать 

способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; подражание). 
Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве". 
Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 
Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния цифровой сре-

ды на жизнь человека. 
Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 
Характеризовать основные риски цифровой среды. 
Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 
Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. Характеризовать 

признаки мошенничества в цифровой среде. 
Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и программного обеспе-

чения, правила защиты от мошенников. 
Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 
Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой среде и профи-

лактические меры. 
Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в цифровой среде. 

Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила профилактики и противодействия вовле-
чению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 
Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки достоверности ин-

формации. 
Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки манипуляции сознани-

ем и пропаганды. 
Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и распространения фейков в 

цифровой среде, их основных видах. 
Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. 
Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в сети Интер-

нет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 
Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 
Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить примеры экстре-

мистской и террористической деятельности. 
Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 
Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 
Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, знать способы 

противодействия. 
Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической направленности. 
Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) или совер-

шении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; попадании в заложники; 
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огневом налете; наезде транспортного средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористиче-
ской операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 
Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру общегосударственной 

системы противодействия терроризму. 
Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения". 
Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской Федерации. 
Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с междуна-

родным терроризмом. Приводить примеры. 
Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 
Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 
Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. Знать права и 

обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 
Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 
Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 
Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 
Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 
Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 
Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 
Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, приводить 

примеры. 
 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам само-
познания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданствен-
ности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-
кону 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 пра-
вил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному 
наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни 
в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять 

принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области за-

щиты 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 благо-
получия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискри-
минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоро-
вья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов граждан-
ского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защит-

ников Родины и боевым подвигам Героев 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 насле-
дию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям России в 
области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность к слу-
жению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
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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 жизнедеятельно-
сти 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 наро-
дов 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 повсе-

дневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории без-

опасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гу-
манитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для безопас-
ной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способ-
ность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоро-

вью 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 физи-

ческому 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 трудо-

войдеятельности; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную дея-

тельность; 
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 неблаго-
приятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформиро-

ваны познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре-
гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познаватель-
ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и госу-
дарства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного ре-
шения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации собы-
тий 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, оце-
нивать 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 



95  

повседневную жизнь; 
планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для 

решения стоящей задачи; 
развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жизнедея-

тельности; 
владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 
анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выби-

рать 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 предложе-

ния 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации 

из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности личности; 
создавать информационные блоки в различных форматах с 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 со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 
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 избе-

ганию конфликтных ситуаций; 
аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их 

решения в конкретных условиях; 
делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за свое реше-

ние; 
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 куль-
турный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разре-
шении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

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 при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать 

право на ошибку свою и чужую. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной 
ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и возмож-
ностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимо-
действия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработан-
ным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, 
оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной пози-

ции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 
устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании суще-
ствующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 
поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, госу-

дарства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 
2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в бы-

ту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 
способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюденияправил дорожного движения всеми участ-
никами движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, уме-
ние применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; зна-
ние порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об 
экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотлож-
ных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психиче-
ского здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психическо-
го и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 
чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в социаль-
ном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противо-
действовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; уме-
ние распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в де-
структивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения пожа-
ров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природ-
ной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, 
государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать 
приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание поряд-
ка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 
совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористи-
ческой операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, 
роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обя-
занностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы преду-
преждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и 
личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в указан-
ную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения обу-
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чающимися модулей ОБЖ. 
 

2.2.7. Иностранный язык 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного 

школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегра-
тивном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения 
предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообраз-
ные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образова-
ния обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного язы-ка, даль-

нейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамма-

тика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для об-
щения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне 
направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в со-
ответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет вы-
пускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностран-
ного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 
и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на углубленном 
уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для дело-
вого общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 
предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале «Общеевро-
пейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных инсти-
тутов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетен-
ции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его 
в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка 
описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную   характеристику  
конкретного   уровня.   Корреляция   между   ПООП   СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и 
объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии 
с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на ино-
странном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и лич-
ной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Ино-
странный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу 
предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня вла-
дения иностранным языком, превышающим пороговый. 

 
Базовый уровень Коммуникативные умения Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуа-

циях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и закан-
чивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргумен-
тировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной те-
матики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интер-
вью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий 
точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической инфор-
мации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рам-ках тем, вклю-

ченных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (опи-
сание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. 
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Уме-
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ние описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 
описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую инфор-
мацию. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характе-
ра с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 
аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сооб-
щение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 
Совершенствование умений   читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных ста-
тей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочи-
танных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 
свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог 
товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на ин-
формационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-
делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, со-
бытия. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 
точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 
письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 
фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изу-
ченной тематики. 

 
Языковые навыки Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка. Владение орфографическими навыками. 
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интона-

ции в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 
словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и 
слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с комму-

никативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как слож-
ных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, 
„It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями 
… as; notso … as; either … or; neither … nor. 

 
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов 
(lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление 
в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в 
речи устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 
lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Предметное 
содержание речи Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
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Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора про-

фессии. 
Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путеше-

ствие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого язы-
ка. 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повсе-

дневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучае-
мого языка. 

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

щего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и за-

канчивать 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 ком-муникативных 

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 сло-

ва/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, характеризу-
ющихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя ос-

новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин-формацию 
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
 
Языковые навыки Орфография и пунктуация 
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных
 в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 
Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от ком-

муникативной 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 словообразова-

тельным 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 синтактическими конструк-

циями в соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислова-ми 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 I forgot to phone my par-

ents); 
– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talk-ing; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 
– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 
– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 
– использоватькосвеннуюречь; 
– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present Con-

tinuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Pre-

sent 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 числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относи-тельные, 

вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-нях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и на-речия, выражающие время; 
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
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– 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 зада-

чей/вопросом. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 
Языковые навыки Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко вы-

раженного акцента. 
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответ-

ствии со стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности

 или вероятности в прошедшем времени (could + 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 (Conditional 3); 
– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в про-

шлом; 
– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 
 

2.2.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федера-

ции, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 
– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых до-

статочна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу 

в сфере информационных технологий и др.»; 
– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обуча-

ющихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования: 
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования. 
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На базовом уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использо-
ванием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, использо-
вания в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специально-
стям, не связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по специально-

стям, связанным с прикладным использованием математики. 
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследова-
тельской деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с учетом настоя-
щей примерной основной образовательной программы как на основе учебно-методических комплектов соответ-
ствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, так и с возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-методические посо-
бия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических 
знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по специально-
стям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различ-
ные программы: компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для 
тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для 
успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и теории веро-
ятностей по программе средней (полной) общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не ис-
пытывавших серьезных затруднений напредыдущего уровня обучения. Обучающиеся, осуществляющие обуче-
ние на базовом уровне, должны освоить общие математические умения, необходимые для жизни в современном 
обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 
математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие направ-
лению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изу-
чить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изуче-
ния математики в вузе. 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбина-торики и 

теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 
Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико- ориентированным задачам. 

Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть 
место применению математических знаний в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (форму-
лировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки ис-
тинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формули-
ровки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше 
или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению 
границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 
относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 
стереометрических фактов. 

Базовый уровень 
Компенсирующая базовая программа Алгебра и начала математического анализа 
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная си-

стема счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на 
множители. Остатки. Решение арифметических задач практического содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач на 

прикидку и оценку. 
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и 

целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 
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Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных 
чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. Линейные, 
квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их 
свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и пе-
ресечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 
График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 
Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции.график функции 
 
y  . График функции 
 
 
y  k . 
x 
 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на числовом 

промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса произ-

вольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0, 
30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций y  cos x, y  sin x, y  tgx . 
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. 
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее график. 
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие логарифмические 

уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона каса-

тельной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстрему-

ма с помощью производной. Наглядная интерпретация. 
Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как площа-

ди под графиком функции. 
Геометрия 
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 
Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. Решение задач на клетчатой 

бумаге. 
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функ-

ции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов. 
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя 

линия треугольника и трапеции. 
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. 
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. Сумма внутренних углов тре-

угольника и четырехугольника. 
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. Диагонали многоугольника. 
Подобные треугольники в простейших случаях. 
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный угол, 

в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство. 
Куб. Соотношения в кубе. Тетраэдр, правильный тетраэдр. 
Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 
Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. Развертка прямо-

угольного параллелепипеда. 
Конус, цилиндр, шар и сфера. 



104  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометриче-ских величин 

формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур. 
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. Множество. Перебор вариантов. 
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры 

изменчивых величин. 
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с рав-

новозможными элементарными событиями. 
Независимые события. Формула сложения вероятностей. 
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в 

природе. Понятие о законе больших чисел. 
Основная базовая программа Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно- рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с примене-
нием изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 
линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y       .  Графическое решение 
уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произволь-
ного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функ-
ций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

    
 
( 0, , , , 
6 4  3 2 
 
рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 
 
приведения, формулы двойного аргумента.. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
 
Тригонометрические функции 
 
y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция 
 
y  ctgx . Свойства 
 
и графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.

 Решение простейших тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преоб-

разование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функ-
ция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение 

относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 
неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, ло-
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гарифмических неравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с 

параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элемен-

тарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построе-
ние графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 
помощью интеграла. 

Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с исполь-
зованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырех-
угольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измере-
ния на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изобра-
жение 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, прямо-
го кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 
вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и кону-
са. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов про-
странственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого круго-

вого 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 век-

торами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении 
вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение век-
торов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления рас-
стояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств 

и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Реше-
ние задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозмож-
ными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление 
вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с примене-
нием диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 
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суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения веро-

ятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Углубленный уровень Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно- рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной 
меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 
помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с по-мощью 
числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изо-бражения числовых проме-
жутков. Решение задач с использованием 

 
числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функ-

ций, обратной пропорциональности и функции y  . Графическое решение    уравнений    и    неравенств.    Ис-
пользование    операций    над    множествами    и 

высказываниями.  Использование   неравенств  и  систем  неравенств  с   одной   переменной, 
числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств ариф-

метической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, пу-

стое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежно-
сти, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и не-
счетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь вы-
сказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 
Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утвер-
ждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, 
обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остат-
ках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натураль-
ного числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. 
Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. 
Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y  x и «целая часть числа» y  x . 
 
Тригонометрические   функции   числового аргумента 
y  ctg x . Свойства и графики тригонометрических функций. 
 
y cos x , 
 
y sin x , 
 
y  tg x , 
 
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригонометриче-

ские уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических нера-
венств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и не-
равенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e и функция y  ex . 
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмиче-

ских выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и гра-
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фик. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Ком-

плексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Реше-
ние уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на 
число, отражение относительно координатных осей. Графические 

 
методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, ло-

гарифмических и иррациональных неравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с 

параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, 

теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические много-
члены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы и ряды, методы 
суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. Множества на координатной плоско-
сти. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерыв-
ных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Гео-
метрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные элементар-
ных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстрему-

ма, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 
производных. Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких пе-
ременных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволи-
нейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур 
и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказа-

тельство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с использо-
ванием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырех-
угольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измере-
ния на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе. 
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 
Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямо-

угольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. Перпендику-

лярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. 
Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 
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Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепи-пед. Наклонные 

призмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами 

и гранями, их основные свойства. 
Площади поверхностей многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 
Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус. 
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации 

тел вращения. 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скаляр-

ное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 
Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геомет-

рии масс. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. 
Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического 
пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации многогранников 

и тел вращения. 
Подобие  в  пространстве.  Отношение  объемов  и  площадей поверхностей подобных 
 
Движения  в пространстве:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно плоскости, 
 
центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических 

методов. 
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на примене-

ние описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 
дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей 
в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероят-
ностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева веро-
ятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бай-

еса. 
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы 

и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное 
распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
Равномерное распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры 

нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 
измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 
метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 
двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипо-
тез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 
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Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 
Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 
Кодирование. Двоичная запись. 
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 
Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Планируемые предметные результаты 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускникполучит 
возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускникполучит 
возможностьнаучиться 

Цели освое-
ния предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образова-
ния по специальностям, не связан-
ным с прикладным использованием 
математики 

Для развития мышления, ис-
пользования в повседневной 
жизни 
и обеспечения возможности 
успешного продолжения образова-
ния по специальностям, не 
связанным с прикладным ис-
пользованием математики 

Для успешного продолжения 
образования 
по специальностям, связанным с 
прикладным использованием 
математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения образо-
вания по специальностям, свя-
занным с осуществлением науч-
ной и исследовательской дея-
тельности в области матема-
тики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 
теории мно-
жеств и ма-
тематиче-
ской логики 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: конечное 
множество, элемент множе-
ства, подмножество, пересе-
чение и объединение мно-
жеств, числовые множества 
на координатной прямой, от-
резок,интервал; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: утвер-
ждение, отрицание утвер-
ждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, 
следствие, частный случай 
общего утверждения, 
контрпример; 

 находить пересечение и 
объединение двух множеств, 
представленных графически 
на числовойпрямой; 

 строить на числовой прямой 
подмножество числового 
множества, заданное про-
стейшими условиями; 

 распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 

 Оперировать понятиями: конеч-
ное множество, элемент множе-
ства, подмножество, пересечение 
и объединение множеств, число-
вые множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, полу-
интервал, промежуток с выколо-
той точкой, графическое пред-
ставление множеств на коорди-
натной плоскости; 
оперировать понятиями: утвер-
ждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие, частный слу-
чайобщего утверждения, контр-
пример; 

 проверять принадлежность эле-
мента множеству; 

 находить пересечение и объеди-
нение множеств, в том числе 
представленныхграфически на 
числовой прямой и на координат-
нойплоскости; 

 проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинностиутверждений. 

 Свободно оперировать поня-
тиями: конечное множество, 
элемент множества, подмно-
жество, пересечение, объеди-
нение и разность множеств, 
числовые множества на коор-
динатной прямой, отрезок, ин-
тервал, полуинтервал, проме-
жуток с выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости; 
задавать множества перечис-
лением и характеристическим 
свойством; 

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причи-
на, следствие, частный случай 
общего утверждения, контр-
пример; 

 проверять принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и объ-
единение множеств, в том 

 Достижение результатов 
разделаII; 

 оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, ос-
новными видамитеорем; 

 понимать суть косвенного 
доказательства; 

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества; 

 применять метод математи-
ческой индукциидля проведе-
ния рассуждений и доказа-
тельств и прирешении 
задач. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать теоретико- мно-
жественный язык и язык логики 
для описания реальных процес-
сов и явлений, при решении за-
дач других учебных предметов  



 

рассуждениях, в том 
числе с использованием 
контрпримеров. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 использовать числовые 

множества на координатной 
прямой для описания ре-
альных процессов и явле-
ний; 

 проводить логические рас-
суждения в ситуациях по-
вседневнойжизни 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 
на координатной плоскости для 
описания реальных процессов 
иявлений; 

 проводить доказательные рас-
суждения в ситуациях повседнев-
ной жизни, при решении задач из 
других предметов 

числе представленных графи-
чески на числовой прямой и 
на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рас-
суждения для обоснования ис-
тинностиутверждений. 

В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 

 использовать числовые мно-
жества на координатной пря-
мой и на координатной плос-
кости для описания реальных 
процессов иявлений; 

 проводить доказательные рас-
суждения в ситуациях повсе-
дневной жизни, при решении 
задач издругих 

 предметов 
Числа и 
выражения 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, де-
сятичная дробь, 
рациональное число, при-
ближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, 
процент, повышение и по-
нижение на заданное число 
процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера 
угла, величина угла, задан-
ного точкой на тригономет-
рической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произволь-
ную величину; 

 выполнять арифметические 
действия с целыми и раци-
ональными числами; 

 выполнять несложные пре-

 Свободно оперировать поня-
тиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, де-
сятичная дробь, рациональное 
число, 
приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на за-
данное число процентов, мас-
штаб; 

 приводить примеры чисел с 
заданными свойствами де-
лимости; 

 оперировать понятиями: лога-
рифм числа, тригонометрическая  
окружность, радианная и градус-
ная мера угла, величина угла, за-
данного точкой на тригономет-
рической окружности, синус, ко-
синус, тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную величину, 
числа е иπ; 

 выполнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и пись-
менные приемы, применяя при 

 Свободно оперировать поня-
тиями: натуральное число, 
множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых 
чисел, обыкновеннаядробь, 
десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, 
множество рациональных чи-
сел, иррациональное число, 
корень степени n, действи-
тельное число, множество дей-
ствительных чисел, геометри-
ческая интерпретация нату-
ральных, целых, рациональ-
ных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу 
между позиционной и непо-
зиционной системами записи-
чисел; 

 переводить числа из одной 
системы записи (системы 
счисления) вдругую; 

 доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 

 Достижение результатов 
разделаII; 

 свободно оперировать число-
выми множествами при ре-
шении задач; понимать при-
чины и основные идеи расши-
рения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями 
теории делимости при реше-
нии стандартныхзадач 

 иметь базовые представления 
о множестве комплексных 
чисел; 

 свободно выполнять тожде-
ственные преобразования 
тригонометрических, лога-
рифмических, степенных 
выражений; 

 владеть формулой бинома 
Ньютона; 

 применять при решении задач 
теорему о линейном пред-
ставлении НОД; 

 применять при решении задач 



 

образования числовых вы-
ражений, содержащих сте-
пени чисел, либо корни из 
чисел, либо логарифмы чи-
сел; 

 сравнивать рациональные 
числа междусобой; 

 оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 
степени из чисел, логариф-
мов чисел в простых случа-
ях; 
изображать точками на число-
вой прямой целыеи рацио-
нальные числа; 

 изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел в 
простыхслучаях; 

 выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных 
буквенныхвыражений; 

 выражать в простейших 
случаях из равенства одну 
переменную черездругие; 

 вычислять в простыхслучаях 
значения числовых и бук-
венных выражений, осу-
ществляя необходимые под-
становки и преобразования; 

 изображатьсхематически 
угол, величина которого 
выражена вградусах; 

 оценивать знакисинуса, 
косинуса, тангенса, ко-
тангенса конкретных 
углов. 

 

необходимости вычислительные 
устройства; 

 находить значения корня нату-
ральной степени, степени с ра-
циональным показателем, лога-
рифма, используя при необходи-
мости вычислительные устрой-
ства; 

 пользоваться оценкой иприкидкой 
при практическихрасчетах; 

 проводить по известным форму-
лам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включаю-
щихстепени, 
корни, логарифмы и тригономет-
рические функции; 

 находить значения числовых и 
буквенных выражений, осу-
ществляя необходимые под-
становки ипреобразования; 

 изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 
градусах илирадианах; 

 использовать при решении задач 
табличные значения тригоно-
метрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла 
из радианной меры в градусную и 
обратно. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 
практического характера и задач 
из различных областей знаний, 
используя при необходимости 
справочные материалы и вычис-
лительныеустройства; 
оценивать, сравнивать и использо-
вать при решении практических за-
дач числовые значения реальных ве-
личин, конкретные числовые ха-

вычислений и решениизадач; 
 выполнять округление 

рациональных и ирра-
циональных чисел с за-
даннойточностью; 

 сравнивать действительные 
числа разнымиспособами; 

 упорядочивать числа, запи-
санные в виде обыкновенной 
и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием 
арифметического квадратного 
корня, корней степени больше 
2; 
находить НОД и НОК разными 
способами и использоватьих 
при решении задач; 

 выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 
содержащих действительные 
числа, в том числе корни 
натуральныхстепеней; 

 выполнять стандартные тож-
дественные преобразования 
тригонометрических, лога-
рифмических,степенных, ир-
рациональныхвыражений. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 выполнять и объяснять срав-

нение результатов вычисле-
ний при решении практиче-
ских задач, в том числе при-
ближенных вычислений, ис-
пользуяразные способысрав-
нений; 

 записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные 
реальных величин с использо-
ванием разныхсистем измере-
ния; 
составлять и оценивать разными 

Китайскую теорему об 
остатках; 

 применять при решении задач 
Малую теоремуФерма; 

 уметь выполнять запись числа 
в позиционной системе счис-
ления; 

 применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: 
число и сумма делителей, 
функциюЭйлера; 

 применять при решении задач 
цепные дроби; 
применять при решении за-
дач многочленыс действи-
тельными и целыми коэф-
фициентами; 

 владеть понятиями приводи-
мый и неприводимый много-
член и применять их при ре-
шении задач; 

 применять при решении задач 
Основную теоремуалгебры; 

 применять при решении задач 
простейшие функции ком-
плексной переменной как 
геометрические преобразо-
вания 



 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 выполнять вычисления при 
решении задач практиче-
скогохарактера; 
выполнять практические 
расчеты с использованием 
принеобходимости спра-
вочных материалов и вы-
числительных устройств; 

 соотносить реальные вели-
чины, характеристики объ-
ектов окружающего мира с 
их конкретными числовы-
мизначениями; 

 использовать методы 
округления, приближения и 
прикидки при решении 
практическихзадач повсе-
дневной жизни 

рактеристики объектов окружаю-
щего мира 

способами числовые выражения 
при решении практических за-
дач и задач из других учеб-
ныхпредметов 

 



 

Уравнения и 
неравенства 

 Решать линейныеуравнения 
и неравенства, квадратные 
уравнения; 

 решать логарифмические 
уравнения вида loga(bx+c) 
= d и простейшие неравен-
ства вида loga x <d; 

 решать показательные урав-
нения, вида abx+c= d (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства ви-
да ax< d (где d можно пред-
ставить в виде степени с ос-
нованиемa);. 

 приводить несколько приме-
ров корней простейшего три-
гонометрического уравнения 
вида: sinx = a, cosx = a, tgx = 
a, ctgx = a, гдеa 
– табличное значение 
соответствующей 
тригонометрической 
функции. 

 Решать рациональные, показа-
тельные илогарифмические урав-
нения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометри-
ческие уравнения, неравенства и 
ихсистемы;

 использовать методы решения 
уравнений: приведение квиду
«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 
переменных; 

 использовать метод интервалов 
для решениянеравенств;

 использовать графический метод 
для приближенного решения 
уравнений инеравенств;

 изображать на тригонометриче-
ской окружности множество ре-
шений простейших тригономет-
рических уравнений и неравенств;

 выполнять отбор корней уравне-
ний или решений неравенств в со-
ответствиис
дополнительными условиями и 

 Свободно оперировать поня-
тиями: уравнение, неравен-
ство, равносильные уравнения 
и неравенства, уравнение, яв-
ляющееся следствием друго-
гоуравнения, уравнения, рав-
носильные на множестве, рав-
носильные преобразова-
нияуравнений; 

 решать разные виды уравнений 
и неравенств и их систем, втом 
числе некоторые уравнения 3-й 
и 4-й степеней, дробно- рацио-
нальные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 
показательных, логарифми-
ческих, иррациональных, 
степенных уравнений и не-
равенств и стандартными 
методами их решений и 
применять их при решени-
изадач; 

 применять теорему Безук 
решениюуравнений; 

 Достижение результатов 
разделаII;

 свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и логарифми-
ческих уравнений и нера-
венств, иррациональных 
уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравне-
ний и неравенств, их систем;

 свободно решать системы 
линейныхуравнений;

 решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами;

 применять при решении задач 
неравенства Коши — Буня-
ковского,Бернулли;

 иметь представление о нера-
венствах между средними 
степенными

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 составлять и решать 
уравнения и системы 
уравнений при решении 
несложныхпрактических 
задач 

ограничениями. 
 

В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства 
при решении задач других учебных 
предметов; 

 использовать уравнения и не-
равенства для построения и 
исследования простейших 
математических моделей ре-
альных ситуаций или при-
кладных задач; 

 уметь интерпретировать полу-
ченный при решении уравнения, 
неравенства или системы ре-
зультат, оценивать его правдо-
подобие в контексте заданной 
реальной ситуации или приклад-
ной задачи 

 применять теорему Виета для 
решения некоторыхуравнений 
степени вышевторой; 

 понимать смысл теорем о 
равносильных и неравно-
сильных преобразованиях 
уравнений и уметь ихдоказы-
вать; 

 владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их 
систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой 
выбор; 

 использовать метод интервалов 
для решения неравенств, в том 
числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррацио-
нальныевыражения; 

 решать алгебраические урав-
нения и неравенства и их си-
стемы с параметрами алгебра-
ическим играфическим мето-
дами; 

 владеть разными методами 
доказательстванеравенств; 

 решать уравнения в целых 
числах; 

 изображать множества на 
плоскости, задаваемые урав-
нениями, неравенствами и их-
системами; 

 свободно использовать тожде-
ственные преобразования при 
решении уравнений и систе-
муравнений 

 

 



 

   В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 составлять и решать урав-
нения, неравенства, их си-
стемы при решениизадач 
других учебныхпредметов; 

 выполнять оценку правдопо-
добия результатов, получае-
мых при решении различных 
уравнений, неравенств и их 
систем при решении задач 
другихучебных предметов; 

 составлять и решатьуравнения 
и неравенства с параметрами 
при решении задач других 
учебныхпредметов; 

 составлять уравнение, нера-
венство или ихсистему, 
описывающие реальную си-
туацию или прикладную за-
дачу, интерпретировать по-
лученные результаты; 

  использовать программные 
средства при решении от-
дельных классовуравнений 
и неравенств 

 

Функции Оперировать на базовом 
уровне понятиями: зави-
симость величин, функ-
ция, аргумент и значение 
функции,область опреде-
ления и множество значе-
ний функции, график за-
висимости, график функ-
ции, нули функции, про-
межутки знакопостоян-
ства, возрастание на чис-
ловом промежутке, убы-
вание на числовом про-
межутке, наибольшее и 
наименьшее значение 
функции на числовом 

Оперировать понятиями: зави-
симость величин, функция, аргу-
мент и значение функции, об-
ласть определения и множество 
значений функции, график зави-
симости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопо-
стоянства, возрастание на чис-
ловом промежутке, убывание 
начисловом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значе-
ние функции на числовом про-
межутке, периодическая функ-
ция, период, четная и нечетная 
функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

Владеть понятиями: зависи-
мость величин,функция, аргу-
мент и значение функции, об-
ласть определения и множе-
ство значений функции, гра-
фик зависимости, график 
функции, нули функции, про-
межутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом про-
межутке, убываниена число-
вом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции 
на числовом промежутке, пе-
риодическая функция, период, 
четная и нечетная функции; 
уметь применять эти понятия 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 владеть понятием асимптоты 
и уметь его применять при 
решении задач; 

 применять методы решения 
простейших дифференциаль-
ных уравнений первого и вто-
рогопорядков 



 

промежутке, периодиче-
ская функция, период; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая и 
обратная пропорциональ-
ность линейная, квадратич-
ная, логарифмическая и по-
казательная функции, три-
гонометрические функции; 

 распознавать графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной про-
порциональности, ли-
нейной,квадратичной, 
логарифмической и по-
казательной функций, 
тригонометрических 
функций; 

 соотносить графики эле-
ментарных функций: пря-
мой и обратной пропорцио-
нальности, линей-
ной,квадратичной, лога-
рифмической и показатель-
ной функций, тригономет-
рических функций с фор-
мулами, которыми онизада-
ны; находить по графику 
приближённо значения 
функции в заданныхточках; 

 определять по графику 
свойства функции (нули, 
промежутки знакопостоян-
ства, промежутки моно-
тонности, наибольшие и 
наименьшие значения 
ит.п.); 

 строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 
приведенному набору усло-
вий (промежутки возраста-
ния / убывания, значение 
функции в заданной точке, 

обратная пропорциональность, 
линейная, квадратичная, лога-
рифмическая и показательная 
функции, тригонометрические 
функции;

 определять значение функции по 
значению аргумента при раз-
личных способах задания функ-
ции;

 строить графики изученных 
функций;

 описывать по графику и в про-
стейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие зна-
чения;

 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули 
функции ит.д.);

 решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и ихграфиков.

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
определять по графикам и ис-
пользовать для решения при-
кладных задач свойства реаль-
ных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие зна-
чения, промежутки возраста-
ния и убывания функции, про-
межутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной прак-
тическойситуации; 

 определять по графикам про-

при решении задач; 
 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 
уметь применять свойства 
степенной функции при ре-
шениизадач; 

 владеть понятиями показа-
тельная функция, экспонен-
та; строить их графики и 
уметь применять свойства 
показательной функции при 
решениизадач; 

 владеть понятием логарифми-
ческая функция; строить ее 
график и уметь применять 
свойства логарифмической 
функции при решениизадач; 

 владеть понятиями тригоно-
метрическиефункции; строить 
их графики и уметь приме-
нять свойства тригонометри-
ческих функций при решени-
изадач; 

 владеть понятием обратная 
функция; применять это 
понятие при решениизадач; 
применять при решении задач 
свойства функций: четность, пе-
риодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 
преобразования графиков 
функций;

 владеть понятиями числовая 
последовательность, ариф-
метическая и геометриче-
скаяпрогрессия;

 применять при решении задач 
свойства и признаки арифме-
тической и геометриче-
скойпрогрессий.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 



 

точки экстремумов ит.д.). 
 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 определять по графикам 
свойства реальных процессов 
и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки зна-
копостоянства ит.п.); 

 интерпретировать свой-
ства в контексте конкрет-
ной практической ситуа-
ции 

стейшиехарактеристики перио-
дических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и 
др. (амплитуда, период и т.п.) 

 определять по графикам и ис-
пользовать для решения при-
кладных задач свойства реаль-
ных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрас-
тания и убывания функции, 
промежуткизнакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, 
период ит.п.);

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной прак-
тической ситуации;.

 определять по графикам про-
стейшие характеристики пе-
риодических процессов в 
биологии, экономике,музыке,

 радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

Элементы 
математиче-
ского анализа 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
производная функции в точ-
ке, касательная к графику 
функции, производная 
функции; 

 определять значение про-
изводной функции в точ-
ке по изображению каса-
тельной к графику, про-
веденной в этойточке; 

 решать несложные задачи на 
применение связи между 
промежутками монотонности 
и точками экстремума функ-
ции, с одной стороны, и про-
межутками знакопостоянства 
и нулями производной этой 
функции – с другой. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 пользуясь графиками, срав-

нивать скорости возрастания 

Оперировать понятиями: про-
изводная функции вточке, каса-
тельная к графику функции, 
производная функции; 

 вычислять производную одно-
члена, многочлена, квадратного 
корня, производную суммыфунк-
ций;

 вычислять производные элемен-
тарных функций и их комбинаций, 
используя справочные материалы;

 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, нахо-
дить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить гра-
фики многочленов и простейших 
рациональных функций с использо-
ванием аппарата математиче-
ского анализа.

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

Владеть понятием бесконечно 
убывающаягеометрическая 
прогрессия и уметь применять 
его при решениизадач; 

 применять для решениязадач 
теориюпределов;

 владеть понятиями бесконечно 
большие и бесконечно малые 
числовые последовательности 
и уметь сравниватьбесконечно 
большие и бесконечно малые 
последовательности;

 владеть понятиями: произ-
водная функции вточке, про-
изводнаяфункции;

 вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций;

 исследовать функции на мо-
нотонность иэкстремумы;

 строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 
параметром;

 Достижение результатов 
раздела II; свободно владеть 
стандартным аппаратом 
математического анализа для 
вычисления производных 
функции однойпеременной; 

 свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и по-
строения графиков, в том 
числе исследования на выпук-
лость; 

 оперировать понятием 
первообразной функции для 
решениязадач; 

 овладеть основными све-
дениями об интеграле 
Ньютона–Лейбница и его 
простейшихприменениях; 

 оперировать в стандартных 
ситуациях производными 
высших порядков; 

 уметь применять при решении 



 

(роста, повышения, увеличе-
ния и т.п.) или скорости 
убывания (падения, сниже-
ния, уменьшения и т.п.) ве-
личинв реальныхпроцессах; 

 соотносить графики реаль-
ных процессов и зависимо-
стей с их описаниями, 
включающими характери-
стики скорости изменения 
(быстрый рост, плавное по-
нижение ит.п.); 

 использоватьграфики 
реальных процессов для 
решения несложных 
прикладных задач, в 
том числе определяя по 
графику скорость хода 
процесса 

мики и других предметов, свя-
занные с исследованием харак-
теристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости 
и ускорения и т.п.;

 интерпретироватьполучен-
ные результаты 

 владеть понятиемкасательная 
к графику функции и уметь 
применять его при решении 
задач;

 владеть понятиями пер-
вообразная функция, 
определенныйинтеграл;

 применять теорему Ньютона– 
Лейбница и ее следствия для 
решения задач.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 
решать прикладные задачииз 
биологии, физики, химии, 
экономики и других предме-
тов, связанные с исследова-
ниемхарактеристик процес-
сов; 

 интерпретироватьполученные 
результаты 

задач свойства непрерывных 
функций; 

 уметь применять при решении 
задач теоремыВейерштрасса; 

 уметь выполнять прибли-
женные вычисления (мето-
ды решения уравнений, вы-
числения определенного ин-
теграла); 

 уметь применять приложение 
производной и определенного 
интеграла к решению задач 
естествознания; 

 владеть понятиямивто-
рая производная, выпук-
лость графика функции и 
уметь исследовать функ-
цию на выпуклость 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Статистика 
и теория ве-
роятностей 
, логика и 
комбинатори 
ка 

 Оперировать на базовом 
уровне основными описа-
тельными характеристиками 
числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения;

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота и 
вероятность события, слу-
чайный выбор, опыты с рав-
новозможными элементар-
нымисобытиями;

 вычислять вероятности со-
бытий на основе подсчета 
числа исходов.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 
событий в реальнойжизни;

 читать, сопоставлять, срав-
нивать, интерпретировать в 
простых случаях реальные 
данные, представленные в 
виде таблиц, диа-
грамм,графиков

 Иметь представление о дис-
кретных и непрерывных случай-
ных величинах и распределениях, 
о независимости случайных ве-
личин;

 иметь представление о ма-
тематическом ожидании и 
дисперсии случайныхвеличин;

 иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально рас-
пределенных случайных ве-
личин;

 понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерениявероятностей;

 иметь представление об условной 
вероятности и о полной вероят-
ности, применять их в решении 
задач;

 иметь представление о важных 
частных видах распределений и 
применять их в решениизадач;

 иметь представление о корре-
ляции случайных величин, о ли-
нейной регрессии.

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 Оперировать основными опи-
сательными характеристика-
ми числового набора, поняти-
ем генеральная совокупность 
и выборкой из нее;

 оперировать понятиями: часто-
та и вероятность события, 
сумма и произведение вероят-
ностей, вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов;

 владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их 
применять при решениизадач;

 иметь представление об ос-
новах теориивероятностей;

 иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о незави-
симости случайных вели-
чин;

 иметь представление о мате-
матическом ожидании и дис-
персии случайныхвеличин;

 иметь представление о сов-
местныхраспределениях 
случайныхвеличин;

 Достижение результатов 
разделаII; 

 иметь представление о 
центральной предельной 
теореме; 

 иметь представление о 
выборочном коэффициенте 
корреляции и линейной ре-
грессии; 

 иметь представление о 
статистических гипотезах и 
проверке статистической 
гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне значи-
мости; 

 иметь представление о связи 
эмпирических итеоретических 
распределений; 

 иметь представление о коди-
ровании, двоичной записи, 
двоичномдереве; 

 владеть основными понятиями 
теории графов (граф, вершина, 
ребро, степень вершины, путь 
в графе) и уметь применять их 
при решениизадач; 

 иметь представление о де-
ревьях и уметьприменять 
при решении задач; 

 
 
 
 
 



 

   вычислять или оценивать веро-
ятности событий в реальной 
жизни; 

 выбирать подходящиеметоды 
представления и обработки 
данных; 

 уметь решать несложные задачи 
на применение закона больших 
чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрез-
вычайныхситуациях 

 понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерениявероятностей; 

 иметь представление о нор-
мальном распределении и 
примерах нормально распре-
деленных случайных вели-
чин; 

 иметь представление о 
корреляции случайных 
величин. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 вычислять илиоценивать 

вероятности событий в 
реальнойжизни; 

 выбирать методыподходящего 
представления и обработки 
данных 

 владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 
связности при решениизадач;

 уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин 
графа;

 иметь представление об эйле-
ровом и гамильтоновом пути, 
иметь представление о труд-
ности задачи нахождения га-
мильтоновапути;

 владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь 
их применять при решении за-
дач;

 уметь применять метод 
математическойиндукции;

 уметь применять принцип 
Дирихле при решениизадач

Текстовые за-
дачи 

 Решать несложные текстовые 
задачи разныхтипов;

 анализировать условие за-
дачи, при необходимости 
строить для ее решения 
математическуюмодель;

 понимать и использовать для 
решения задачи информа-
цию, представленную в виде 
текстовой и символьной за-
писи, схем, таблиц, диа-
грамм, графиков, рисунков;
действовать поалгоритму, со-
держащемуся вусловии зада-
чи; 

 использовать логические 
рассуждения при решении 
задачи;

 работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 
информации, данные, не-
обходимые для решения 

 Решать задачи разных типов, в 
том числе задачи повышенной 
трудности; 

 выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различныеметоды; 

 строить модель решения задачи, 
проводить доказательные рас-
суждения; 

 решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата; 
анализировать и интерпретиро-
вать результаты в контексте 
условиязадачи, выбирать решения, 
не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в 
другую, используя при необходи-
мости схемы, таблицы, графи-
ки,диаграммы; 

 Решать разные задачи 
повышеннойтрудности; 

 анализировать условиезадачи, 
выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различныеметоды; 

 строить модель решения 
задачи, проводить доказа-
тельныерассуждения при 
решениизадачи; 

 решать задачи, требующие пе-
ребора вариантов, проверки 
условий, выбораоптимального 
результата; 
анализировать и интерпрети-
роватьполученные решения в 
контексте условия задачи, 
выбирать решения, не проти-
воречащие контексту; 

 переводить при решении за-
дачи информацию из одной 
формы записи в другую, ис-

 Достижение результатов 
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задачи;
 осуществлять несложный 

перебор возможных реше-
ний, выбирая из них опти-
мальное по критериям, 
сформулированным в 
условии;

 анализировать и интерпре-
тировать полученные ре-
шения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, 
не противоречащиеконтек-
сту;

 решать задачи на расчет 
стоимости покупок,услуг, 
поездок ит.п.;

 решать несложныезадачи, 
связанные с долевым уча-
стием во владении фир-
мой, предприятием, не-
движимостью;

 решать задачи на простые 
проценты (системыскидок, 
комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в раз-
личных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек;
решать практические задачи, 
требующиеиспользования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 
временнóй оси (до нашей 
эры и после), на движение 
денежных средств (при-
ход/расход), на определение 
глубины/высоты ит.п.; 

 использовать понятие мас-
штаба для нахождения рас-
стояний и длин накартах, 
планах местности, планах 
помещений, выкройках, при 
работе на компьютере ит.п.

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 решать практические задачи и 

задачи из другихпредметов 

пользуя при необходимости 
схемы, таблицы, графики, 
диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 решать практические задачи и 

задачи из другихпредметов 



 

В повседневной жизни и при 
изучении другихпредметов: 

 решать несложные прак-
тические задачи, возни-
кающие вситуациях

 повседневной жизни

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Геометрия  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в про-
странстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых 
иплоскостей; 

 распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед,куб); 

 изображать изучаемые 
фигуры от руки и с при-
менением простых чер-
тежныхинструментов; 
делать (выносные)плоские 
чертежи из рисунков про-
стых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 
пространственных геомет-
рических фигурах, пред-
ставленную на чертежах 
ирисунках; 

 применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов 
стереометрическихфигур; 

 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с примене-
ниемформул; 

 распознавать основные виды 
тел вращения (конус, ци-
линдр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел вра-
щения с применением фор-
мул. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные 

 Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в простран-
стве, параллельность и перпен-
дикулярность прямых и плоско-
стей; 

 применять для решения задач гео-
метрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по 
образцам илиалгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чер-
тежи из рисунков объемных фи-
гур, в том числе рисоватьвид 
сверху, сбоку, строить сечения 
многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, пред-
ставленную начертежах; 

 применять геометрические 
факты для решения задач, в том 
числе предполагающих несколько 
шаговрешения; 

 описывать взаимное распо-
ложение прямых и плоско-
стей впространстве; 

 формулировать свойства и 
признаки фигур; 

 доказывать геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 
классификацией про-
странственных фигур 
(пирамиды, призмы, па-
раллелепипеды); 

 находить объемы и площади по-
верхностей геометрическихтел с 
применениемформул; 

 вычислять расстояния и углыв 
пространстве. 

 

 Владеть геометрическими по-
нятиями при решениизадач и 
проведении математических 
рассуждений; 
самостоятельно формулировать 
определения геометрических 
фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и обос-
новывать илиопровергать их, 
обобщать или конкретизировать 
результаты на новых классах 
фигур, проводить в несложных 
случаях классификациюфигур 
по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобра-
зовывать информацию, пред-
ставленную начертежах; 

 решать задачигеометрического 
содержания, в том числе в си-
туациях, когда алгоритм реше-
ния не следует явно из усло-
вия, выполнять необходимые 
для решения задачи дополни-
тельные построения, исследо-
вать возможность применения 
теорем и формул для решения 
задач; 

 уметь формулировать и 
доказыватьгеометрические 
утверждения; 

 владеть понятиями сте-
реометрии: призма, парал-
лелепипед,пирамида, тет-
раэдр; 

 иметь представления об 
аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь 
применять их при решении 
задач; 

 уметь строить сечения много-

 Иметь представление об 
аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометри-
ческие места точекв про-
странстве и уметь применять 
их для решения задач; 

 уметь применять для решения 
задач свойства плоских и дву-
гранных углов, трехгранного 
угла, теоремы косинусов и си-
нусов для трехгранного угла; 

 владеть понятием пер-
пендикулярное сечение 
призмы и уметь применять его 
при решении задач; 

 иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников;

 владеть понятиями цен-
тральное и параллельное 
проектирование и применять 
их при построении сечений 
многогранников методом 
проекций;

 иметь представление о раз-
вертке многогранника и 
кратчайшем пути на по-
верхностимногогранника;

 иметь представление о 
коническихсечениях;

 иметь представление о ка-
сающихся сферах и комби-
нации тел вращения и 
уметь применять их при 
решении задач;

 применять при решении задач 
формулу расстояния от точки 
до плоскости;

 владеть разными способами 
задания прямой уравнениями и 
уметь применять при решении 
задач;



 

геометрические понятия и 
факты с реальными жиз-
ненными объектами и си-
туациями; 

 использовать свойства 
пространственных геомет-
рических фигур для реше-
ния типовых задач практи-
ческогосодержания; 
соотноситьплощади по-
верхностей тел одинаковой 
формы различногоразмера; 

 соотносить объемысосудов 
одинаковой формы различ-
ногоразмера; 

 оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, 
срезов и т.п. (определять ко-
личество вершин, ребер и гра-
ней полученных многогран-
ников) 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
использовать свойства геометри-
ческих фигур для решения задач 
практического характера и задач 
из других областей знаний 

гранников с использованием 
различных методов, в том 
числе и метода следов; 

 иметь представление о 
скрещивающихся прямыхв 
пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о парал-
лельности прямых и плоско-
стей в пространстве при реше-
ниизадач; 

 уметь применять параллельное 
проектирование для изобра-
жения фигур; 

 уметь применять перпендику-
лярности прямой и плоскости 
при решениизадач; 

 владеть понятиями ортого-
нальное проектирование, 
наклонные и их проекции, 
уметь применять теорему о 
трех перпендикулярах при 
решении задач; 

 владеть понятиями расстояние 
между фигурами в простран-
стве, общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся пря-
мых и уметь применять их 
при решениизадач; 

 владеть понятием угол между 
прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении 
задач; 

 владеть понятиями двугранный 
угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскостии 
уметь применять их при реше-
ниизадач; 
владеть понятиями призма, па-
раллелепипед и применять 
свойства параллелепипедапри 
решении задач; 

 владеть понятием прямо-

 применять при решении задач 
и доказательстве теорем 
векторный метод и метод 
координат;
иметь представление об 
аксиомах объема, приме-
нять формулы объемов 
прямоугольного паралле-
лепипеда, призмы и пира-
миды, тетраэдра при ре-
шении задач; 

 применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач; 

 применять интеграл для вы-
числения объемов и поверх-
ностей тел вращения, вы-
числения площади сфериче-
ского пояса и объема шаро-
вогослоя; 

 иметь представление о 
движениях в пространстве: 
параллельном переносе, 
симметрии относительно 
плоскости, центральной 
симметрии, повороте отно-
сительно прямой, винтовой 
симметрии, уметь приме-
нять их при решении задач; 

 иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции; 

 иметь представление о 
трехгранном и многогранном 
угле и применять свойства 
плоских углов многогранного 
угла при решениизадач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь при-
менять их при решении за-
дач; 
 уметь решать задачи на 



 

угольный параллелепипед и 
применять его при решени-
изадач; 

 владеть понятиями пирамида, 
виды пирамид, элементы пра-
вильной пирамиды иуметь 
применять их при решении 
задач; 

 иметь представление о теореме 
Эйлера, правильных много-
гранниках; 

 владеть понятием площади 
поверхностей многогранников 
и уметь применять его при 
решениизадач; 

 владеть понятиями тела вра-
щения (цилиндр, конус, шар и 
сфера), их сечения и уметь 
применять их при решении за-
дач; 

 владеть понятиями касатель-
ные прямые и плоскости и 
уметь применять изпри ре-
шениизадач; 

 иметь представления о впи-
санных и описанных сферах 
и уметь применять их при 
решениизадач; 

 владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их при 
решениизадач; 
иметь представление о 
развертке цилиндра икону-
са, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь 
применять их при решении 
задач; 

 иметь представление о 
площади сферы и уметь 
применять его при решении 
задач; 

 уметь решать задачи на ком-

плоскостиметодами стерео-
метрии; 
уметь применять формулы объ-
емов при решениизадач 



 

бинации многогранников и 
телвращения; 

 иметь представление о 
подобии в пространстве и 
уметь решать задачи на 
отношение объемов и 
площадей поверхностей 
подобныхфигур. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 составлять с использованием 
свойств геометрическихфигур 
математические модели для 
решения задач практического 
характера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать полу-
ченные моделии 

 интерпретировать результат 
Векторы и 
координаты в 
пространстве 

 Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы 
координаты впространстве; 

 находить координаты 
вершин куба и пря-
моугольного парал-
лелепипеда 

 Оперировать понятиями декар-
товы координаты в простран-
стве, вектор, модуль вектора, 
равенство векторов, координаты 
вектора, угол между векторами, 
скалярное произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 
находить расстояние между 
двумя точками, сумму векторови 
произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать век-
тор по двум неколлинеарным 
векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 
декартовой системекоординат; 

 решать простейшие задачи вве-
дением векторногобазиса 

 Владеть понятиями векторы и 
ихкоординаты; 

 уметь выполнять операциинад 
векторами; 

 использовать скалярное 
произведение векторовпри 
решениизадач; 

 применятьуравнение 
плоскости,формулу 
расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении 
задач; 
применять векторы и метод ко-
ординат в пространстве при ре-
шениизадач 

 Достижение результатов 
разделаII;

 находить объем параллелепи-
педа итетраэдра, заданных 
координатами своих вершин;

 задавать прямуюв 
пространстве;
находить расстояние от точки 
до плоскости всистеме коорди-
нат; 

 находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе коорди-
нат



 

История 
математики 

 Описывать отдельные вы-
дающиеся результаты, по-
лученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математиче-
ских открытий и их авторов 
в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

 понимать роль математики в 
развитииРоссии 

 Представлять вкладвыдающихся 
математиков в развитие мате-
матики и иных научных обла-
стей; 

 понимать роль математики в 
развитии России 

 Иметь представление овкладе 
выдающихся математиков в 
развитиенауки; 

 понимать роль математики в 
развитииРоссии 

Достижение результатов раздела 
II 

Методы ма-
тематики 

 Применять известные мето-
ды при решении стандарт-
ныхматематических задач; 

 замечать и характеризовать 
математические законо-
мерности в окружающей 
действительности; 

 приводить примеры мате-
матических закономерно-
стей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и 
совершенствоокружающего 
мира и произведений 
искусства 

 Использовать основныеметоды 
доказательства, проводить до-
казательство и выполнять 
опровержение; 

 применять основные методы 
решения математическихзадач; 

 на основе математических зако-
номерностей в природе характе-
ризовать красоту и совершен-
ство окружающего мира и произ-
ведений искусства; 

 применять простейшие про-
граммные средства и элек-
тронно-коммуникационные си-
стемы прирешении 
математических задач 

 Использовать основныеметоды 
доказательства, проводить до-
казательство и выполнять 
опровержение; 

 применять основные методы 
решения математических задач; 

 на основе математических за-
кономерностей в природе ха-
рактеризовать красоту и совер-
шенство окружающего мира и 
произведенийискусства; 

 применять простейшие про-
граммные средства и электрон-
но-коммуникационные системы 
прирешении 
математических задач; 

 пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычисленийдля 
исследования математических 
объектов 

 Достижение результатов 
разделаII; 

 применять математические 
знания к исследованию 
окружающего мира (модели-
рование физических процес-
сов, задачиэкономики) 
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2.2.9. Информатика. 
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образова-ния составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам ос-воения основной образовательной 
программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего общего 
образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к рабо-
те в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 
Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении дан-

ных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 
предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления ин-
формации. Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
 Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эк-вивалентные пре-

образования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Реше-
ние простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей 
между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающе-
го мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конструкции Подпрограм-мы. Рекурсив-
ные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирова-ния. Типы и струк-

туры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на вы-бранном языке программирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс вы-

бранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 
программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различ-
ных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех за-данных чисел 
без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) эле-ментов конечной числовой после-
довательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального чис-ла, проверка 

числа на простоту и т.д.); 
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: ли-нейный поиск 

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном поряд-
ке, суммирование элементов массива, проверка соответ-ствия элементов массива некоторому условию, нахож-
дение второго по величине наиболь-шего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и встав-ка симво-
ла/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления ис-полнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый ре-
зультат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой па-мяти; зависи-
мость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 
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Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия челове-ком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достовер-ности (правдопо-

добия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного мо-делирования (виртуальных лабора-
торий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов Компью-тер – универсальное устройство обработки 
данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архи-тектура совре-
менных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные систе-мы. Суперкомпьютеры. Распреде-
ленные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 
коммуникациях. Встроенные компь-ютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции раз-вития аппаратно-
го обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 
назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- сервисов, облач-
ных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные про-граммы, используемые в соответ-
ствии с типом решаемых задач и по выбранной специали-зации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учеб-ных задач и задач 
по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Приме-нение специали-
зированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 
компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями 
его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовыхшабло-нов и создание соб-

ственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографиче-
ских описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распо-

знавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Про-
граммы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использо-ванием различ-

ных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видео-камер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием интернет- и мо-бильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций про-ектных работ. Рабо-
та в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах ма-

тематического моделирования). 
Базы данных 
 Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об одно-типных объектах. 

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 
Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы авто-матизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 
Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
Искусственный интеллект. 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 
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Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мо-

бильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование би-
летов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные элек-

тронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 
Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютер-

ных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Элек-
тронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение ин-
формационной безопасности. 

 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дис-

кретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узна-вать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы 
анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универ-
сальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго-ритмы управ-
ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 
задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 
размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и про-
цессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпрети-
ровать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математи-
ческого моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения про-
фессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и клас-
сификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах дан-
ных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных 
и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу дан-ных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использова-
нием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-ских средств 
ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональнымкомпь-ютером в соот-
ветствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логи-

ки, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
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– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-
надцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
 
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 
также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках за-дач поиска и 
сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-вания, включая 
тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного про-
граммирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые парамет-
ры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-
альных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 
деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устрой-
ствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-
страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспече-
ния надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

2.2.10. Физика 
Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической 
деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в 
формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружа-
ющего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового технического окружения 
человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из раз-
ных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- исследовательской деятельно-
сти, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной 
жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, 
ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое мыш-
ление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные зна-
ния для решения практических и учебно- исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и 
оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности че-
ловека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического при-
менения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гумани-
тарных наук. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. Ко-
личество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых пред-мет может изучаться, относятся к 
компетенции образовательной организации. 

Примерная программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При со-
ставлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесооб-
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разными для достижения предметных результатов. 
Базовый уровень 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Мо-

делирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории 
и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практи-
ческой деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – пере-

мещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космиче-ских исследований. Механическая 
энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  
Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные-доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Мо-
дель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–
Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый за-

кон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 
Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводни-

ки, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический 

ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряжен-

ную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 
Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы 

и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотно-

шение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные части-

цы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и

 звезд. 
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 
Прямые измерения: 
– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками; 
– сравнение масс (по взаимодействию); 
– измерение сил в механике; 
– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
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– измерение термодинамических параметров газа; 
– измерение ЭДС источника тока; 
– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 
– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
 
Косвенные измерения: 
– измерение ускорения; 
– измерение ускорения свободного падения; 
– определение энергии и импульса по тормозному пути; 
– измерение удельной теплоты плавления льда; 
– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 
– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
– определение показателя преломления среды; 
– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
– определение длины световой волны; 
– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фото-графиям). 
Наблюдение явлений: 
– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах от-счета; 
– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
– наблюдение диффузии; 
– наблюдение явления электромагнитной индукции; 
– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
– наблюдение спектров; 
– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
Исследования: 
– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 
– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
– исследование центрального удара; 
– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
– исследование изопроцессов; 
– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
– исследование остывания воды; 
– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в це-пи; 
– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
– исследование явления электромагнитной индукции; 
– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предме-

та; 
– исследование спектра водорода; 
– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния тем 

больше, чем больше масса бруска; 
– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 
– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения 

(по трекам Перрена); 
– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений 

на лампочке и резисторе; 
– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; Конструирование технических 

устройств: 
– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
– конструирование рычажных весов; 
– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ус-корением; 
– конструирование электродвигателя; 
– конструирование трансформатора; 
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– конструирование модели телескопа или микроскопа. 
 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в раз-
витии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и иссле-

довательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблю-

дение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного по-
знания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом не-
обходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оце-
нивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на 
основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 
вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстриро-
вать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 
применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические вели-
чины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 
процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять фи-
зическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, про-
водить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 
задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 
машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 
проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм эко-
логического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– 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 про-

текания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными  понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологиче-

ские, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической мо-

дели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 
контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 
методов оценки. 

 
2.2.11. Химия 
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В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в по-
знании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для 
повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 
также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научны-
ми фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положе-ния, важные в по-

знавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обуслов-
ленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 
возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей 
среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает 
расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на под-готовку к последующему профес-
сиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 
это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять по-
лученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной 
ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном 
уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с по-
лучением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного миро-воззрения, освое-
ния общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на меж-
предметных связях с предметами областей естественных, ма-тематических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа постро-
ения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 
предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных программах выделены элементы содержания, отно-
сящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую дея-
тельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей про-
граммы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом 
необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 
Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 
Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений 
А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависи-

мость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 
группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 
принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия 
углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана 
и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соедине-
ний в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и бы-
ту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углерод-
ного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции при-
соединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функ-
циональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его ис-
пользования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полиме-
ризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетиче-
ский каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия угле-
родного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения по-
лимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 
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сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химиче-

ские свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты расте-
ний, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 
Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители пре-
дельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с 
натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получе-
ния растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Приме-
нение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгли-
коль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественнаяреак-ция на многоатом-
ные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе кос-метических средств. Практическое 
применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свой-
ства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альде-
гидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 
предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида 
и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кис-
лот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основа-
ниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ 
получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спирта-
ми. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры гли-
церина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных 
жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как спо-
соб промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 
Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химиче-
ские свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качест-венная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 
обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искус-
ственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соедине-
ний. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соеди-
нения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 
природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Об-
наружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Био-
логические функции белков. 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное 

и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 
строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности измене-
ния свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Элек-
троотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 
образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 
ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причи-
ны многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее за-висимость от раз-
личных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реаги-рующих веществ, температуры, площа-
ди реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производ-
стве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (кон-
центрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий про-
текания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. 
Реакции в растворах электролитов.рH раствора как показатель ки-слотности среды. Гидролиз солей. Значение 
гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, произ-
водственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно- восстановительные свойства простых 
веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галоге-
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нов, серы, азота, фосфора, 
углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от корро-зии. Элек-

тролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 
Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск ин-формации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование хими-ческих процессов и явлений, хи-
мический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связан-
ные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и фак-торы, разрушающие здоровье (куре-
ние, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бы-товыми насеко-
мыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства за-щиты растений. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 
окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 
энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 
деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической де-
ятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строе-

нии вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей 

классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в прак-

тической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомо-

лекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жи-

ров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жиз-

недеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – ме-

таллов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его отно-

сительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами быто-
вой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам ве-
ществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 
массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетиче-
ских, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных историче-

ских этапах ее развития; 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- исследовательских задач по изу-

чению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, ме-

таллической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситу-

аций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 

2.2.12. Биология 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в 

формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 
ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и ин-
формационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- исследовательской дея-
тельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и об-
щекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подго-
товку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающих-
ся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 
изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полу-
ченных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной си-
туации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской де-
ятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие спо-
собности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 
углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оцени-
вать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формиро-вания у обучаю-
щихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных 
знаний основано на межпредметных связях с предмета-ми областей естественных, математических и гумани-
тарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа по-
строения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного предмета и не ограничива-
ет возможности его изучения в том или ином классе. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через прак-
тическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. 
При составлении рабочей программы учитель вправе вы-брать из перечня работы, которые считает наиболее 
целесообразными с учетом необходимо-сти достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 
Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 
значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
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Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углево-
ды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 
клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергети-

ческий 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 по-ловые клетки. 
Организм 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Инди-

видуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жиз-
ненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцеп-ленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

Биобезопасность. 
Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 
эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движу-

щие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций раз-ных видов в эко-

системе. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 
влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экоси-
стемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты ве-ществ в биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): Использование различ-

ных методов при изучении биологических объектов. 
Техника микроскопирования. 
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 
Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
Изучение движения цитоплазмы. 
Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. Выделение ДНК. 
Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). Наблюдение ми-

тоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепара-

тах. 
Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. Решение элементарных задач по мо-

лекулярной биологии. 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказатель-

ство их родства. 
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Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. 
Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. Составление и ана-

лиз родословных человека. 
Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. Описание фенотипа. 
Сравнение видов по морфологическому критерию. 
Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 
Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. Методы измерения факторов сре-

ды обитания. 
Изучение экологических адаптаций человека. Составление пищевых цепей. 
Изучение и описание экосистем своей местности. 
Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка антропогенных изменений 

в природе. 
 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 
деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 
взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими поняти-
ями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить экспе-
рименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 
их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты про-
верки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 
окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нук-
леиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображе-
ниях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (ти-

пы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и дей-

ствию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходи-

мую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на ос-

новании представленных данных; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в соб-

ственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
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– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биоло-
гические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 
изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 
практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках 

перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные послед-

ствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных со-
обществ. 

 
 

2.2.13. Физическая культура 
Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих программ с це-

лью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственно-сти в задачах между уровнями 
образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам обучения и 
не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. В таком представ-
лении своего содержания примерная программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных про-
грамм, сохраняет для них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного 
курса, в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательно-го 
процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физиче-
ских и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 
образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со 
всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 
Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболева-
ний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гим-
настика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомасса-
жа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методи-
ки их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и прове-
дения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества 
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жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных 
навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и фи-
зической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 
бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и вы-
соту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-
тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных ви-
дах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и само-
страховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элемен-
тами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

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

разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

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

профессионально-прикладной и оздоровительно- корригирующей направленности; 
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначе-

ние и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспи-

тания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуаль-
ного, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 
профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической рабо-
тоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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2.3. Рабочая программа воспитания. 
 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Программа воспитания) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП ООО. Программа воспитания основыва-
ется на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится 
с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессио-
нального образования. 

Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образова-

тельной организации; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной орга-

низацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 
основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целе-

вого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организацион-
но-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленно-
стью образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием рос-

сийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ва-
риативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности куль-
туры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в со-
ответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-
вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, 
прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судь-
бу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над матери-
альным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, историче-
ской памяти и преемственности поколений, единства народов России 23), а также принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-

тало 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 пове-

дения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

СОО. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 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, окружа-
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ющим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-
сти, инклюзивное, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образователь-

ной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, 
в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Россий-
ском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя-
занностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского нацио-
нального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, тради-
ционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памя-
ти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе рос-
сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового ис-
кусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоро-
вья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыра-
жение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся ре-
зультатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственно-
го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценно-
стей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов 
и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС СОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в вос-

питании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность пе-
дагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучаю-
щихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее 

территории, расположении; 
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам; 
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 

- России, Российского государства; 
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 
имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, граждан-

ских правах и обязанностях; 
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
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уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом 
национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каж-
дого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий непри-
ятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответ-
ственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имею-
щий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, про-
являющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и без-

опасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе; 
ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом; 
сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 
Трудовое воспитание: 
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответствен-

ное потребление; 
проявляющий интерес к разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание: 
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду; 
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред приро-

де, особенно живым существам; 
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 
имеющий.первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-

научной и гуманитарной областях знания. 
 
Содержательный раздел. 
Уклад образовательной организации. 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной организации. 
Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает цен-
ности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 
российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик об-
щеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для описания 
уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 
основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее истории; 
цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 
наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, состав-

ляющие основу воспитательной системы; 
традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 
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социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, совершенство-
вании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже участву-
ет или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и дру-
гие), включенные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие "уникаль-
ность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в воспита-
тельной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой 
практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 
особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, историко-

культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, включенность в историко-
культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и 
иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации, и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней общего обра-
зования, направленность образовательных программ, в том числе наличие образовательных программ с углуб-
ленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению участни-
ков образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, 
экологической и другой воспитательной направленности, в том числе включенных в учебные планы по реше-
нию участников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, 
самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, представляют-

ся по модулям. 
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспи-
тательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 
внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных (инвари-
антных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная деятельность, 
внеурочная деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) моду-
лей, если такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное образование, 
детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность, 
школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также описанием иных модулей, разрабо-
танных образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспитания 
образовательной организации их можно расположить в последовательности, соответствующей значимости в 
воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

Модуль "Урочная деятельность". 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкретные позиции, име-
ющиеся в образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для фор-
мирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содер-
жания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориен-
тиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответ-
ствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соот-
ветствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспи-
тания; 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 отноше-
ния к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
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применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познаватель-
ную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивно-
го диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует разви-
тию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педаго-
гическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и под-
держку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества 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 выполне-
ние индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуаль-

ных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются кон-
кретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образова-
тельной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, ос-
новам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
Модуль "Классное руководство". 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической дея-

тельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, мо-
жет предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или за-
планированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 
инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позво-

ляющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для са-
мореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, зада-
ющим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешколь-
ные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 
поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с педаго-
гом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотноше-
ний с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррек-
цию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обу-
чающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фик-
сируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства тре-
бований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учите-
лями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспита-
тельных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных де-
лах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах 
и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 
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семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и про-

ведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
Модуль "Основные школьные дела". 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать (указывают-

ся конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в кото-
рых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уро-

вень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной организа-
ции, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 
жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 
образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обу-
чающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей насе-
ленного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллектив-
ных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спор-
тивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, по-
становщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответствен-
ных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении 
навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работни-
ками и другими взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать (указы-

ваются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации; 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными предста-
вителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и другие, 
организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителя-
ми) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местно-
сти российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответ-
ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее со-
зданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имею-
щиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию государ-
ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, ис-
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торической символики региона; 
организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федера-

ции; 
размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точ-

ных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том 
числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов мест-
ности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, порт-
ретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-
енных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 
фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традицион-
ной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной ду-
ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест гражданского 
почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, 
ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или на прилегаю-
щей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления пе-
дагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, эле-
менты костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 
предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации, 
доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 
площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 
другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торже-
ственных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих вни-
мание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной орга-
низации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной орга-
низации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов роди-
тельского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуж-
дении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 
Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 
воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные 
занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучаю-
щимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители мо-
гут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, слу-
жителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 
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родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж-
даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных норматив-
ными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 
порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и об-
щешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей 
целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль "Самоуправление". 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или других), 
избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 
образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной дея-
тельности в образовательной организации. 

Модуль "Профилактика и безопасность". 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может предусматривать (указыва-
ются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, вы-
деление и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогическо-
го коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педа-
гогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном окру-
жении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против ку-
рения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в соци-
альных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обо-
роне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, 
по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной де-
виантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творче-
ства, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной 
и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 
влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, крими-
нальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадапти-
рованные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль "Социальное партнерство". 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать (указыва-

ются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудни-
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честве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торже-
ственные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 
акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представи-
телями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной ор-
ганизации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организа-
циями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 
ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздей-
ствие на социальное окружение. 

Модуль "Профориентация". 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации 
или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осо-
знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 
профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профес-
сиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 
парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен с 
участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, полу-
чить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответству-
ющие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профес-
сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 
направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые мо-
гут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязательную 
часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 
деятельности, дополнительного образования. 

 
Организационный раздел. 
Кадровое обеспечение. 
В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в соответствии с 

ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с планированием, организа-
цией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педа-
гогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 
числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, соци-
альных, правоохранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение. 
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной организации по при-

нятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитатель-
ной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 
сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной дея-
тельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 
утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 
Данный раздел наполняется конкретными материалами с учетом наличия обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адап-
тированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребно-
сти: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских 
домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые 
условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной соци-

альной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 
построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уров-

ня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 
формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием адек-

ватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педа-
гогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающих-
ся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, ини-
циативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 
воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 
групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллек-
тивных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награ-
ды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулиру-
ющее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности 
(формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благо-
творительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накопле-
нию) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, уча-
стия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 
участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 
групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в мате-
риальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведе-
ния внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 
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индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из соци-

альных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной орга-
низации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 
во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результа-
тов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, установ-
ленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является еже-
годный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения 
с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной ра-
боты. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количе-

ственных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание 
и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающими-
ся 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 партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 
понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в кото-
ром образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной со-
циализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно уточ-
нять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, кон-
тингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разви-

тия обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с 
последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педаго-
гическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, собы-

тийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по вос-

питанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с привле-
чением 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 (законны-
ми представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педа-
гогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые по-
могут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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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 партнерства; 
деятельности по профориентации обучающихся; 
и другое по дополнительным модулям. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспита-

тельной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учеб-
ного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 
управления в общеобразовательной организации. 

 
2.3.1. Календарный план воспитательной работы 

 
1. Урочная деятельность 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. День знаний. 
1-11 

 
Сентябрь 

 
Зам. директора по ВР 

2. Цикл мероприятий о жизни и творчестве С.А. Есенина 1–11 
 

Октябрь 
 

Зам. директора по ВР 

3. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче (16 октября) 

1–11 
 

Октябрь 
 

Кл.руководители 
 

4. День Интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет (28-30 октября) 

1–11 Октябрь 
 

Кл.руководители 
 

5. Школьный этап Всероссийской олимпиады по учеб-
ным предметам 

1-11 
 

Октябрь Зам. директора по УР 

6. Внедрение показателей и мероприятий, направленных 
на создание комплексной системы профилактики и 
коррекции трудностей в обучении. 

1–11 
 

В течение 
года 

Зам. директора по УР 

7. Организация шефства мотивированных и эрудирован-
ных учащихся над их неуспевающими одноклассника-
ми, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи 

1–11 
 

В течение 
года 

Учителя – предмет-
ники, классные руко-

водители 

8. Инициирование и поддержка исследовательской дея-
тельности школьников в рамках реализации ими инди-
видуальных и групповых исследовательских проектов 

1–11 По планам 
педагогов-
предметни-

ков 

Учителя – предмет-
ники 

9. Взаимопосещение уроков 1-11 
 

В течение 
года 

Учителя - предметни-
ки 

10. Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 
олимпиады 

1–11 
 

В течение 
года 

Учителя - предметни-
ки 

11. День правовой помощи детям. Урок – консультация. 1-11 Ноябрь Учителя истории, 
кл.руководители 

12. Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-11 
 

Сентябрь, 
октябрь, 
март, ап-

рель 

Учитель ОБЖ 

13. Всероссийский урок «День единства и примирения».  1–11 
 

Ноябрь  Кл.руководители 

14. День информатики в России. Всероссийская акция 
«Час кода». Тематический урок информатики 

1-11  Декабрь Учитель информати-
ки, кл. руководители 

15. Метапредметный фестиваль 1-11 Декабрь  Учителя – предмет-
ники 

16. 10 декабря – День прав человека 1-11  Декабрь Кл.руководители 
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17. 12 декабря – День Конституции 1–11  Декабрь Кл.руководители 

18. 8 февраля – День российской науки 1–11  Февраль Кл.руководители 

19. Всероссийская неделя детской и юношеской книги (25-
30 марта)  

1-11  
 

Март Шк. библиотекарь 

20. День Победы 1-11  Май Кл.руководители 

21. День славянской письменности и культуры (24 мая) 1-11  
 

Май 
 

Кл.руководители 
 

22. 6 июня – Пушкинский день в России 1-11  Июнь Кл.руководители 

23. 12 июня – День России 1-11  Июнь Кл.руководители 
2. Внеурочная деятельность 

1. Информационно-просветительские занятия патриоти-
ческой, нравственной и экологической направленности  
- «Разговоры о важном» 

1-4 
 

В течение года Учителя началь-
ных классов 

2. Занятия по формированию функциональной грамотно-
сти обучающихся 
«Функциональная грамотность», «Математическая 
грамотность» 

1-4 
 

В течение года Учителя началь-
ных классов 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориен-
тационных интересов и потребностей обучающихся - 
«Тропинка в профессию»  

1-4 В течение года Учителя началь-
ных классов 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллекту-
альных и социокультурных потребностей обучающих-
ся -  «Учусь создавать проект» 

1-4 
 

В течение года Учителя началь-
ных классов 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физиче-
ском развитии, помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов  
- «Фитнес в школе», «Разговор о здоровье и правиль-
ном питании», «Хоровое пение», «Умелые ручки». 

1-4 
 

В течение года Учителя физкуль-
туры,  учителя 
начальных клас-
сов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на педагоги-
ческое сопровождение деятельности социально ориен-
тированных ученических сообществ, детских обще-
ственных объединений, органов ученического само-
управления, на организацию совместно с обучающи-
мися комплекса мероприятий воспитательной направ-
ленности -  «Орлята России» 

1-4 
 

В течение года Учителя началь-
ных классов 

7. Информационно-просветительские занятия патриоти-
ческой, нравственной и экологической направленности  
- «Разговоры о важном», «Поисковый отряд «Память» 

5-9 
 

В течение года Учителя – пред-
метники 

8. Занятия по формированию функциональной грамотно-
сти обучающихся - «Функциональная грамотность», 
«Математическая грамотность», «Естественно-научная 
грамотность», «Читательская грамотность», «Финан-
совая грамотность» 

5-9 В течение года Учителя – пред-
метники 

9.  Занятия, направленные на удовлетворение профори-
ентационных интересов и потребностей обучающихся 
«Азбука профессий»,  «Психология и выбор профес-
сии», «Билет в будущее» 

5-9 В течение года Учителя – пред-
метники 

10. Занятия, связанные с реализацией особых интеллекту-
альных и социокультурных потребностей обучающих-
ся - Отряд ЮИД «Светофор, «Закон и порядок». 

5-9 В течение года Учителя – пред-
метники 

11. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физиче-
ском развитии, помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов  

5-9 В течение года Учителя – пред-
метники 
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-  «Хоровое пение», «Творческая мастерская», «Фит-
нес в школе», «Волейбол»,  «Начальная военная под-
готовка» 

12. Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на педагоги-
ческое сопровождение деятельности социально ориен-
тированных ученических сообществ, детских обще-
ственных объединений, органов ученического само-
управления, на организацию совместно с обучающи-
мися комплекса мероприятий воспитательной направ-
ленности – волонтерский отряд «Доброе сердце», 
«Остров дружбы», Школьный медиацентр «В объек-
тиве» 

5-9 В течение года Учителя – пред-
метники 

13. Информационно-просветительские занятия патриоти-
ческой, нравственной и экологической направленности  
- «Разговоры о важном» 

10-11 В течение года Учителя - пред-
метники 

14. Занятия по формированию функциональной грамотно-
сти обучающихся - «Математическая грамотность», 
«Естественно-научная грамотность» 

10-11 В течение года Учителя - пред-
метники 

15.  Занятия, направленные на удовлетворение профори-
ентационных интересов и потребностей обучающихся 
«Психология и выбор профессии», «Билет в будущее» 

10-11 В течение года Учителя - пред-
метники 

16. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физиче-
ском развитии, помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов  
 «Волейбол» 

10-11 В течение года Учителя - пред-
метники 

17. Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на педагоги-
ческое сопровождение деятельности социально ориен-
тированных ученических сообществ, детских обще-
ственных объединений, органов ученического само-
управления, на организацию совместно с обучающи-
мися комплекса мероприятий воспитательной направ-
ленности – волонтерский отряд «Доброе сердце»,  
Школьный медиацентр «В объективе» 

10-11 В течение года Учителя физкуль-
туры 

3. Классное руководство 
№ Мероприятия Клас-

сы 
Сроки Ответственные 

1 Обучающий семинар: «Работа с документацией класс-
ного руководителя», «Организация льготного питания 
школьников». 

1-11 
 

Август 2022 Зам.директора по 
ВР 

2 Организация классных часов «Разговор о важном» 
(главное событие города, региона, страны) 

1–11 
 

Еженедельно Классные руко-
водители 

3 Совещание при директоре «Неделя безопасности». Раз-
работка индивидуальных маршрутов Дом-школа-дом. 
Составление паспорта безопасности класса, учащихся 
«Школа – дом». Корректировка паспорта. 

1–11 
 

Сентябрь, ян-
варь 

Зам. директора по 
ВР 

Классные руко-
водители 

4 Совещание «Работа над общешкольном проектом  «Мой 
неизведанный Рязанский край». Распределение по клас-
сам основных направлений. 

1–11 Сентябрь Зам.директора по 
ВР 

5 Оформление листов здоровья. Создание банка данных о 
состоянии здоровья учащихся.  

1-11 
 

Сентябрь Классные руко-
водители 

6 Составление и корректировка социального паспорта 
класса, школы. 
 

1–11 
 

Сентябрь, ян-
варь, май 

Классные руко-
водители 

7 Составление и корректировка психолого-
педагогической характеристики класса 

1–11 
 

Сентябрь,  май Классные руко-
водители 

8 Оказание помощи в организации питания учащихся 1-11 
 

Ежедневно Классные руко-
водители 
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9 Оформление и заполнение электронного классного 
журнала 

1–11 
 

Ежедневно Классные руко-
водители 

10 Составление плана воспитательной работы с классом. 
Организация на базе класса семейных праздников, кон-
курсов, соревнований. Празднования в классе дней рож-
дения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера. Коррекция плана воспитательной работы на но-
вый триместр 

1–11 
 

Сентябрь 
В течение года 

1 раз в три-
местр 

Зам. директора по 
ВР 

Классные руко-
водители 

11 Инициирование и поддержка участия класса в об-
щешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

1–11 По плану шко-
лы 

Классные руко-
водители, роди-
тельская обще-

ственность 
12 Анализ выполнения плана воспитательной работы за 

триместр, состояния успеваемости и уровня воспитан-
ности учащихся 

1-11 
 

1 раз в три-
местр 

Классные руко-
водители, педа-
гог-психолог, 

педагоги-
предметники 

13 Организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел с учащимися класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности) в соответствии с 
планом ВР  

1–11 
 

в соответствии 
с планом ВР 

класса 

Классные руко-
водители, роди-
тельская обще-

ственность, актив 
класса 

15 Проведение классных часов 1–11 
 

В течение года 
по плану ВР 

класса 

Классные руко-
водители 

16 Мониторинг здоровья учащихся 1-11 
 

Январь Зам. директора по 
ВР 

Классные руко-
водители 

17 Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, вне-
урочной деятельности (в соответствии с планом ВР) 

1–11 
 

Регулярно  

18 Изучение особенностей личностного развития учащихся 
класса через наблюдение за поведением школьников в 
их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-
дагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка 
в мир человеческих отношений; проведение анкетиро-
вания и мониторингов: социометрия; уровень воспитан-
ности; изучение уровня удовлетворенности обучающих-
ся и их родителями жизнедеятельностью в школе и др. 

1–11 
 

В соответствии 
с планом ВР 

класса и школы 

Классные руко-
водители, педа-

гог-психолог 

19 Проведение индивидуальной работы со школьниками 
класса, направленной на заполнение ими личных порт-
фолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-
ные, творческие, спортивные, личностные достижения, 
но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года плани-
руют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи 

1–11 В течение года Классные руко-
водители, педа-

гог-психолог 

20 Организация индивидуальной работы с учащимися, в 
том числе имеющими трудности в обучении и воспита-
нии 

1-11 
 

В течение года Классные руко-
водители, педа-

гог-психолог, зам. 
директора по ВР 

21 Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 
учащихся, выяснение причины их отсутствия или опоз-
дания, проведение профилактической работы по преду-
преждению опозданий и непосещаемости учебных заня-
тий 

1–11 
 

Ежедневно Классные руко-
водители 

22 Привлечение учителей к участию в родительских со-
браниях класса для объединения усилий в деле обуче-
ния и воспитания детей 

1–11 
 

По плану ВР 
класса 

Классные руко-
водители 

23 Информирование родителей о школьных успехах и про- 1-11 Регулярно Классные руко-
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блемах их детей, о жизни класса в целом  водители 
24 Помощь родителям школьников или их законным пред-

ставителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-предметниками 

1–11 
 

По плану ВР 
класса 

Классные руко-
водители 

25 Организация родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 
и воспитания школьников, а также родительского все-
обуча 

1–11 
 

По плану ВР 
класса 

Классные руко-
водители 

26 Создание и организация работы родительских комите-
тов классов, участвующих в управлении образователь-
ной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей 

1–11 По плану ВР 
класса 

Классные руко-
водители 

27 Организация на базе класса семейных праздников, кон-
курсов, соревнований, направленных на сплочение се-
мьи и школы 

1-11 
 

По плану ВР 
класса 

Классные руко-
водители 

28 Заседание творческой лаборатории «Взаимодействие»  
по теме «РДДМ - территория самоуправления» 

1–11 
 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР Руководитель 

лаборатории 
29 Педагогический совет: «РДДМ «Движение первых – 

возможности и перспективы» 
1–11 

 
Ноябрь Зам. директора по 

ВР 
30 Круглый стол «Особенности воспитательной работы с 

детьми «группы риска». 
1-11 

 
Декабрь Зам.директора по 

ВР 
31 Фестиваль классных руководителей 1–11 

 
Ноябрь Зам.директора по 

ВР 
32 Работа над общешкольным проектом «Мой неизведан-

ный Рязанский край».  
1–11 

 
В течение года Классные руко-

водители 
 

4. Основные школьные дела  
 

№ Мероприятия Клас-
сы 

Сроки Ответственные 

1 Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
1 сентября  
 торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Классный час «Россия, устремленная в будущее» 
 3 сентября - День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. День памяти о трагических событиях в 
Беслане (классные часы), в рамках Дни единых дей-
ствий РДДМ «Движение первых». 

Неделя безопасности  
 Тренировочная эвакуация  
 участие МБОУ «Школа №15» во Всероссийской 

акции «Внимание дети!» Классные часы по ПДД   
 Школьный этап городского конкурса «Пешеход. 

Пассажир. Водитель» 
 Классные часы «Безопасный маршрут в школу и 

обратно из школы. Соблюдение правил дорожного 
движения». 

 Организация профилактической работы по пожар-
ной безопасности  

 Классные часы «Планирование работы класса на 
2023-2024 учебный год» «Разговор о правильном 
питании», «Правила поведения обучающихся в 
школе» 

 Встреча с сотрудником ГИБДД «Я пешеход. Я ве-
лосипедист» 

Агитационная работа по привлечению старшеклассни-
ков в школьное самоуправление. Создание Совета 
старшеклассников, школьного медиа «В объективе». 
Мониторинг «Занятость учащихся в дополнительном 
образовании». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

 
Зам. директора по 

ВР 
Советник по вос-

питанию 
Классные руко-

водители 
 
 
 
 

Учитель ОБЖ 
Классные руко-

водители 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель ОБЖ 
Советник по вос-

питанию 
 
 
 
 

Советник по вос-
питанию 
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Участие во Всероссийском фотофестивале «Посмотри» 
«РДДМ «Движение первых». 
День Здоровья  
Работа юноармейских отрядов  
Участие в городских спортивных мероприятиях: Кросс 
«Соборная Верста», кросс Наций, летний полиатлон 
Участие во Всероссийской Спартакиаде первых. 
Распеделение заданий в общешкольном проекте «Мой 
неизведанный Рязанский край». 

Классные руко-
водители 

Учителя физкуль-
туры 

 
 

Классные руко-
водители 

Учителя физкуль-
туры 

2 Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 
Участие школьников в акциях милосердия, по-

священных Дню пожилого человека «День добрых 
дел». Конкурс рисунка, посвященного Дню пожилого 
человека. Участие в акции «Ветеран живет рядом!»,  в 
рамках Дни единых действий РДДМ «Движение пер-
вых». 
Есенинские дни: 

 классные часы «На родине  Есенина» 
4 октября – День гражданской обороны (по отдельному 
плану) 

Празднование Дня учителя (Концерт  «С любо-
вью к Вам, Учителя!»),  в рамках Дни единых действий 
РДДМ «Движение первых». 
16 октября Всероссийский урок «Экология и энергосбе-
режение» в рамках Всероссийского фестиваля энерго-
сбережения #ВместеЯрче 
18 октября – день рождения школы – ярмарка. 
Участие в городских спортивных мероприятиях 
Работа отрядов «Юнармия» 
25 октября Международный день школьных библиотек 
Месячник по благоустройству - организация уборки 
школьного двора, 28-31 октября Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 

Октябрь 

 
Классные руко-

водители 
 

Советник по вос-
питанию 

 
 
 
 
 
 

Учитель ОБЖ 
 
 

Зам. директора по 
ВР 

Учителя физкуль-
туры 

 
 

Классные руко-
водители 

 
3 Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства  в рамках Дни единых действий РДДМ «Дви-
жение первых». 
 (Просмотр презентаций: «Что такое толерант-

ность?», «Молодежные субкультуры» 
 Классные часы «Экстремизм», «Счастье - когда те-

бя понимают» 
Открытие конкурса «Ученик года»  (1 тур) 

Фестиваль классных руководителей 
Участие в городских спортивных мероприятиях 
Работа отряда «Юнармия» 
26 ноября – День матери - литературная игра «Самая 
прекрасная из женщин!», в рамках Дни единых дей-
ствий РДДМ «Движение первых» . 
Мероприятия, посвященные международному дню от-
каза от курения. 

Классные часы  на тему «Профилактика и разреше-
ние межличностных конфликтов среди обучающихся», 
«О вреде табакокурения» 
Неделя профориентации. 

30 ноября – 30 лет со дня утверждения Государ-
ственного герба РФ!», в рамках Дни единых действий 
РДДМ «Движение первых» . 

Работа осеннего оздоровительного лагеря «Радуга» 

 
 

1-11 

 
 
 
 
 

Ноябрь 

 
Классные руко-

водители 
 
 
 
 
 

Классные руко-
водители 

Учитель ОБЖ 
 

Педагог-психолог 
Советник по вос-

питанию 
Классные руко-

водители 
Советник по вос-

питанию 
Начальник лагеря 

4 Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных 
ценностей» 
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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.  Со-
действие в организации и проведении Всероссийской 
акции #СТОПВИЧ/СПИД 

 Классные часы «СПИД – проблема человече-
ства» 

 Встречи с работниками центра по борьбе со 
СПИДом г. Рязани 

Классные часы «Московская битва. 
Уроки истории»  

3 декабря День неизвестного солдата 
5 декабря – День начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой 

9 декабря День героев Отечества (по отдельно-
му плану), в рамках Дни единых действий РДДМ 
«Движение первых».. 

12 декабря - День Конституции РФ  в рамках 
Дни единых действий РДДМ «Движение первых».. 
Дни России: 

 Классные часы «Я – гражданин великой стра-
ны!» 

 Презентации «Государство РФ» 
 Классные часы «Символы и атрибуты России» 

Подготовка и празднование Нового года: 
 Мастерская Деда Мороза 

Школьный конкурс «Новогодний калейдоскоп» 
Участие в городской акции «Новогодье» 
27 декабря – день Спасателя.  Беседы, классные часы 
Классные часы о правилах дорожного движения и пове-
дения во время каникул 

1-11  
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

Классные руко-
водители 

 
 
 
 

Классные руко-
водители 

Учителя истории 
 
 

Классные руко-
водители 

 
 
 
 

Классные руко-
водители 

Советник по вос-
питанию 

 
Зам. директора по 

ВР 
 

Классные руко-
водители 

5 Девиз месяца: «Живи-родник» 
Программа «Каникулы» 
Проект «Птичья столовая» 
Рождественская ярмарка. 
Благотворительный концерт «Рождественские встречи» 

Торжественное открытие месячника военно-
патриотической и спортивной работы в школе (по от-
дельному плану) Праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» 27 января День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады (1944 год), в рамках Дни 
единых действий РДДМ «Движение первых».. 
Международный день памяти жертв Холокоста. 

 
1-11 

 
 
 
 
 

Январь 

 
Зам. директора по 

ВР 
 

Классные руко-
водители 

Зам. директора по 
ВР 

Учитель ОБЖ 
Классные руко-

водители 

6 Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 
Конкурс «Ученик года» (2 тур) 
8 февраля – День российской науки. 
Месячник военно-патриотической и спортивной работы 
в школе (по отдельному плану) 

Из цикла памятные даты: классные часы, уро-
ки-презентации, посвященные  Дню разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск  в Сталинград-
ской битве  (2 февраля 1943г) в рамках Дни единых 
действий РДДМ «Движение первых».. 
 Спортивные соревнования  «Футбол на снегу»,  по 

баскетболу и волейболу 
15 февраля – день вывода советских войск из 

Афганистана, подготовка устного журнала «Выпускни-
ки школы, погибшие в Афганистане», встречи с ветера-
нами войны в Афганистане, митинг памяти около шко-
лы, в рамках Дни единых действий РДДМ «Движение 
первых».. 
 Благотворительная акция «Забота» - учащиеся и роди-

 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

Февраль 

 
Администрация 

 
Классные руко-

водители 
Зам. директора по 

ВР 
 

Советник по вос-
питанию  

Классные руко-
водители 

Учителя физкуль-
туры 

Учитель ОБЖ 
Зам. директора по 

ВР 
 

Зав. Библиотекой 
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тели Рязанскому гарнизонному госпиталю, в зону СВО, 
концерт 
 Веселые эстафеты 5-8 классов 

Закрытие месячника. Подведение итогов. 
21 февраля Международный день родного языка. Биб-

лиотечный урок «Язык народа моего».  
23 февраля – День защитника Отечества. в рам-

ках Дни единых действий РДДМ «Движение первых».. 
Масленица широкая «Масленица, в гости к нам!» 

Зам. директора по 
ВР 

 
Советник по вос-

питанию 
 

Классные руко-
водители 

7 Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 
1 марта - День ГО, посвященный Всемирному дню 
гражданской обороны. 
1 марта Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 
Реализация школьного проекта ««Школа за здоровый 
образ жизни» 
 Классные часы «Курение. Влияние на организм человека», 

«Умей сказать: «НЕТ» 
 Беседы о вреде табакокурения и наркомании. «Вли-

яние табака и наркотиков на здоровье», «Уголовная 
ответственность за незаконный оборот, хранение, 
распространение и употребление наркотиков». 

 Профилактические беседы с учащимися о поведе-
нии в школе и на улице: «Этого могло не быть», об 
ответственности за административные нарушения. 

Праздничный концерт, посвященный Междуна-
родному Женскому дню 8 марта, в рамках Дни единых 
действий РДДМ «Движение первых». 
9 марта – 90 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина 

Тематический классный час  «Две стихии» (21 марта – 
Всемирный День Земли, 22 марта – Всемирный день 
воды) 

18 марта – День воссоединения Крыма с Росси-
ей, в рамках Дни единых действий РДДМ «Движение 
первых».. 
18 марта – международный день музеев, посещение ря-
занских музеев, работа над общешкольным  проектом 
«Мой неизведанный Рязанский край» 
Интеллектуальный марафон 
25-30 марта Неделя детской  и юношеской книги. 
23-29 марта Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества. 
27 марта – День театра. 
Классные часы о правилах дорожного движения и пове-
дения во время каникул 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

Март 

 
Учитель ОБЖ 

Классные руко-
водители 

 
Классные руко-

водители 
 
 

Зам. директора по 
ВР 

 
Зав. Библиотекой 

 
Классные руко-

водители 
 

Классные руко-
водители 

 
Советник по вос-

питанию 
 
 

Зав.билиотекой 
 
 

Классные руко-
водители 

 

8 Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню Здоровья 
(по отдельному плану) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонав-
тики. Гагаринский урок «Космос – это мы», ме-
роприятия. 

Участие школы в общероссийских  днях защиты от эко-
логической опасности 
 Неделя экологии, выпуск санбюллетеней «Профи-

лактика туберкулеза», выставка детского рисунка 
«Знак беды»,  

 Классные часы по вопросам гигиены и охраны здо-
ровья учащихся 

 Ученическая конференция  «Экология в повседнев-
ной жизни». 

 Участие в международных экологических акциях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

 
Учителя физкуль-

туры 
 

Классные руко-
водители 

 
 
 

Классные руко-
водители 

 
 
 

Советник по вос-
питанию 
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«День воды», «День птиц» и др.  
 Дни земли – уборка пришкольной территории 
 Тематические экскурсии на природу,  походы и экс-

курсии по родному краю в рамках общешкольного 
проекта «Мой неизведанный Рязанский край». 

Школьная научно-практическая конференция «Сме-
на» 

3.2. апреля – день местного само-
управления (классные часы) 

30 апреля – день пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ. 

Неделя памяти: «Верой и памятью сильно Отече-
ство», приуроченной к 79-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 

Работа школьного оздоровительного лагеря «Радуга» 

 
 

Зам. директора по 
УР 

 
Учитель ОБЖ 

Классные руко-
водители 

Зам. директора по 
ВР 

 
 
 

Начальник лагеря 

9 Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 
Мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (по отдельному плану) 
Неделя памяти: «Верой и памятью сильно Отечество»: 
 Классные часы: «Мы этой памяти верны», «Салют 

Победа!», посвященные 79-й годовщине  Великой 
Победы в Великой Отечественной войне, уроки му-
жества. 

 Исследовательские работы учащихся: «Моя семья в 
годы Великой Отечественной войны», «Фронтовые 
письма», «Памятники военной истории в городе Ря-
зани»; 

 Торжественный митинг на Скорбященском мемори-
але, возложение венков, цветов. Митинг  у памят-
ника жертв локальных войн, могилах наших вы-
пускников, погибших в Афганистане, возложение 
венков, цветов. 

 участие в Посте №1 
 Фронтовая поляна. 
 участие в областной акции «Бессмертный полк» 
Праздник «День благодарения» - награждение учащих-
ся, педагогов 
Посещение музеев, экскурсионная работа 
24 мая День славянской письменности. 
Классные часы о правилах дорожного движения и без-
опасном поведении во время каникул 

 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

Май 

 
Зам. директора по 

ВР 
Классные руко-

водители 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
ВР 

Учитель ОБЖ 
 
Зам. директора по 

ВР 
Классные руко-

водители 
Администрация 
Классные руко-

водители 
Зам. директора по 

ВР 
Классные руко-

водители 
 

10 Организация летнего отдыха: 
 Заявки в лагерь «Рубин», «Пламенный» для активи-

стов школы, «Сказка» - творческая смена, для детей 
сирот 

Организация школьного оздоровительного  летнего ла-
геря «Радуга»  
1 июня – Международный день защиты детей. 
6 – июня – День русского языка – Пушкинский день 
России. 
12 июня – День России. 
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны. 

 
 

1-11 

 
 
 
 

Июнь 

 
Зам. директора по 

ВР 
Начальник лагеря 
Классные руко-

водители 
 
 
 
 

5. Внешкольные мероприятия 
№ Мероприятия Клас-

сы 
Сроки Ответственные 

1. Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, мероприятиях 1-11 В течение года 
 

Учителя-
предметники, кл. 
руководители 

2 Представление видео, фото материалов в разделе «Но-
вости» на сайте школы и размещение в социальных се-

- В течение года 
 

Зам.директора по 
ВР 
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тях 
3. Экскурсии, походы в музеи, театры, выставки 1-11 В течение года 

 
Кл.руководители 

4. Экскурссионные поездки по Рязанской области и др. 
города 

1-11 В течение года 
 

Кл.руководители 
 

6. Организация предметно-пространственной среды 
№ Мероприятия Клас-

сы 
Сроки Ответственные 

1. Благоустройство классных кабинетов 1-11  В течение года Кл.руководители 
2. Организация и проведение церемоний поднятия (спус-

ка) государственного флага Российской Федерации 
1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 
3. Оформление внешнего вида здания, фасада, холла при 

входе в общеобразовательную организацию государ-
ственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
(флаг, герб) 

-  Август Администрация 

4. Оформление и обновление «мест новостей», стендов в 
помещениях (холл первого этажа, рекреации) 

- В течение года Зам. директора по 
ВР 

5. Озеленение и благоустройство школьной и пришколь-
ной территории 

5-11 
кл 

В течение года 
 

Кл.руководители 
 

6. Организация труда и отдыха школьников в летний пе-
риод 

1-11 
кл 

Май – август 
 

Начальник лагеря 

7. Организация ремонтных школьных бригад, отрядов по-
мощников воспитателей в летнем школьном лагере 

5-11 
кл 
 

Май – август 
 
 

Зам. дирктора по 
АХР 

8. Работа на пришкольном участке 5-11 
кл 

Май - август Зам. дирктора по 
АХР 

7. Взаимодействие с родителями 
№ Мероприятия Клас-

сы 
Сроки Ответственные 

1. Выборы в Совет школы, общешкольный родительский 
комитет и родительский комитет класса 

1-11 Сентябрь  Директор школы, 
кл. руководители, 

председатели 
род.комитетов 

2. Заседание  Совета школы. 1-11 1 раз в три-
местр 

Администрация 
школы 

3. Деятельность «Родительского патруля» 
 

1-11 
 

Октябрь - ап-
рель 

Кл.руководители  
 

4. Участие родителей в благоустройстве школьной терри-
тории 

1-11 
 
 

В течение года Зам. дирктора по 
АХР 

5. Индивидуальные консультации для родителей (по за-
просам родителей) 
 

1-11 
 
 

В течение года Педагог-психолог 

6. Работа Совета по профилактике правонарушений, ко-
миссий по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

1-11 В соответствии 
с планом рабо-

ты 

Зам. директора по 
ВР 

7. Общешкольные родительские собрания, происходящие 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем обуче-
ния и воспитания школьников: - «Семья и школы: 
взгляд в одном направлении. Безопасность детей»; - 
«Воспитание успешного ребенка»; - «Здоровый образ 
жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

1-11 Сентябрь , фев-
раль 

Зам. директора по 
ВР 

Классные руко-
водители 

8. Проведение классных родительских собраний 
  «Школа безопасности»: Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного движения. Инфор-
мация о ДДТТ за летний период Роль родителей в 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Здоровое питание школьника».  

 Собрание родителей по ГИА в 9 

1-11  
 

1 раз в три-
местр 

Классные руко-
водители, педа-
гог-психолог, 

учителя-
предметники 
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 «Профориентация учащихся», «Профилактика 
травматизма и безопасность учащихся во внеуроч-
ное время». 

 Родительский всеобуч  «Этот трудный подростко-
вый возраст», «Подросток в мире вредных привы-
чек», «Безопасный интернет», «Компьютерная зави-
симость». 

 Родительские собрания: «Стиль семейного воспита-
ния и его влияние на развитие личности ребенка»,  
«Профилактика сквернословия как условие сохра-
нения культуры и здоровья нации». 

 Итоговые классные родительские собрания на тему 
«Организация летнего отдыха   детей» 

9. Информирование родителей о школьных успехах и про-
блемах их детей, о жизни класса в целом 

1-11 Регулярно  Классные руко-
водители 

10. Организация на базе класса, школы семейных праздни-
ков, конкурсов, соревнований, направленных на спло-
чение семьи и школы. 

1-11 По плану ВР 
классов 

Классные руко-
водители 

11. Участие родителей в общешкольных мероприятиях  1-11 По плану Классные руко-
водители 

12. Оказание помощи родителям школьников или их закон-
ным представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-
предметниками (по необходимости через школьную 
службы медиации) 

1-11 По необходи-
мости 

Зам. директора по 
ВР, педагог-

психолог, класс-
ные руководители 

13. Посещение обучающихся на дому 1-11 По необходи-
мости 

Педагог-
психолог, класс-
ные руководите-

ли, инспектор 
ОПДН 

8. Самоуправление  

1. Выборы органов школьного самоуправления (Учениче-
ского совета) 

5-11 Сентябрь  Кл.руководители,  
активы классов, 

Советник по вос-
питанию 

2. Распределение обязанностей учащихся в классе (ис-
пользуя элементы самоуправления) 

1-4 Сентябрь  Классные руко-
водители   

3. Выборы активов класса 3-4 Сентябрь Классные руко-
водители   

4. Участие в работе  Совета школы 9-11 1 раз в три-
местр 

Директор, пред-
ставители стар-

ших классов 
5. Заседания Ученического Совета школы 5-11 1 раз в три-

местр 
Советник по вос-

питанию 
6. Разработка планов работы органов школьного само-

управления 
5-11 Сентябрь, ян-

варь 
Советник по вос-

питанию 
7. Сборы школьного ученического актива («Дисциплина и 

порядок», «Учеба», Спорт и здоровье», «Культура и 
досуг», «Печать и информация», «Мы для малышей», 
«Патриот», «Экология»), инициирующего и организу-
ющего проведение личностно значимых для школьни-
ков событий (соревнований, конкурсов, фестивалей и 
др.) 

5-11 1 раз в месяц Советник по вос-
питанию 

8.  День дублера 9-11 Октябрь  Советник по вос-
питанию 

9. Работа советов коллективных творческих дел, праздни-
ков и т.д. 

5-11 По плану КТД Зам. директора по 
ВР,  советник по 

воспитанию 
10. Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов «Ученик 5-11 Ноябрь, фев- Администрация, 
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года», «Спортсмен года», «Лидер года» и.т.д. раль, май классные руково-
дители 

11. Проведение классных ученических собраний (выборы 
ученического совета классов, распределение обще-
ственных поручений, отчеты за месяц и планирование 
на следующий месяц) 

5-11 Ежемесячно  Классные руко-
водители 

12. Оказание консультационной помощи активу класса по 
организации деятельности ученического самоуправле-
ния 

5-11 В течение года Администрация, 
педагог-психолог, 
классные руково-

дители 
13. Работа отрядов РДДМ «Движение первых» в школе. 

Участие в акциях РДДМ 
1-11 В течение года Советник по вос-

питанию, 
кл.руководители 

14. Развитие волонтерских движений в школе. 8-11 В течение года Зам. директора по 
ВР, педагог-

психолог 
15. Проектная деятельность учащихся в рамках научно-

практической конференции «Смена». 
1-11 Апрель  Зам. директора по 

УР, классные ру-
ководители 

16. Реализация школьного проекта «Школа за здоровый 
образ жизни». 

1-11 В течение года Зам. директора по 
УР, классные ру-

ководители 
17. Проект «Птичья столовая». 1-9 Январь  Классные руко-

водители 
18. Месячник по уборке и благоустройству школьного дво-

ра. 
5-11 Сентябрь, ап-

рель 
Зам. директора по 

АХЧ 
19. Сбор макулатуры 1-11 В течение года Зам. директора по 

УР, классные ру-
ководители 

20. Трудовая практика учащихся. 8 Июнь-август Зам. директора по 
АХЧ 

21. Проведение отчетного ученического собрания «Итоги 
работы за учебный год» 

5-11 Май  Советник по вос-
питанию 

9. Профилактика и безопасность 
 Мероприятия Клас-

сы 
Сроки Ответственные 

1 Профилактика детской дорожной безопасности. 
Неделя безопасности  
 участие МБОУ «Школа №15» во Всероссийской 

акции «Внимание дети!» Классные часы по ПДД  
 Школьный этап городского конкурса «Пешеход. 

Пассажир. Водитель» 
 Классные часы «Безопасный маршрут в школу и 

обратно из школы. Соблюдение правил дорожного 
движения». 

 Встреча с сотрудником ГИБДД «Я пешеход. Я ве-
лосипедист» 

 Дистанционная викторина по ПДД 
Профилактические мероприятия «Детская безопасность 
на железной дороге» 
Классные часы по безопасности «Соблюдение ПДД в 
период каникул» 
Организация работы по пропаганде безопасности до-
рожного движения с родителями. 
Участие в городском конкурсе «Вежливая улица – 2023» 
Тематические беседы и классные часы, инструктажи по 
ПДД 
Внеклассные мероприятия с учащимися по основам без-
опасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению 
правил дорожного движения.  

 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 

Сентябрь  
 
 

В течение года 
По планам ВР 

классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
Февраль, апрель 

 
 
 

 
 

Зам. директора по 
ВР 

Учитель ОБЖ 
Классные руко-

водители 
 

Классные руко-
водители 

 
 

Классные руко-
водители 

Классные руко-
водители 

 
 
 
 

Классные руко-
водители 

 
Учитель ИЗО, 
учитель ОБЖ, 
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Участие в областных онлайн-квестах «Зимняя дорога -
2023», «Весенняя дорога – 2024» 
Изготовление памяток родителям по обучению детей 
безопасному поведению на дорогах, по правилам пере-
возки пассажиров. 
Организация ежедневных пятиминуток о правилах ПДД 
Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 
Анкетирование учащихся на знание ПДД 
Классный час «Мое безопасное лето» 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь, ян-
варь 
Март 

 
 

Май  

классные руко-
одители 

2 Профилактика пожарной безопасности. 
Неделя безопасности  
 Тренировочная эвакуация. Действия при пожаре.  
 Организация профилактической работы по пожар-

ной безопасности  
Игра «Осторожно, огонь!» 
Участие в городских конкурсах по противопожарной 
тематике 
Тематические беседы и классные часы, инструктажи по 
пожарной безопасности 
Организация работы по пропаганде противопожарной 
безопасности с родителями. 
Практикум «Пожарная эвакуация» 
Викторина «Один дома» 
Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!» 
Экскурсии на пожарно-техническую выставку и  по-
жарную часть, посещение пожарно-технической вы-
ставки. 
Классный час «Мое безопасное лето» 

 
 
 

1-11 

 
 
 

Сентябрь  
 
 

В течение года 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
В течение года 

 
 

По планам ВР 
классов 

 
Май 

 
Зам. директора по 

ВР 
Учитель ОБЖ 

Классные руко-
водители 

 
Учитель ОБЖ 

 
Учитель ОБЖ 

 
 
 

Классные руко-
водители 

 
 

3 Профилактика экстремизма и терроризма. 
Неделя безопасности  
 Тренировочная эвакуация  
Просмотр фильмов с последующим обсуждением во-
просов воспитания межэтнической терпимости, анти-
террористической защищенности. 
Интерактивное занятие с просмотром фильма «Сила 
России в единстве народов» 
Беседа «Вопросы межнациональных отношений в со-
временной России» 
Разъяснительная работа с родителями  об ответственно-
сти родителей и учащихся за правонарушения экстре-
мистской направленности 
Книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 
Тематические классные часы «День солидарности в 
борьбе с терроризмом». 
Библиотечная выставка тематических материалов «Мы 
против террора!».  
Тестирование учащихся 9 классов по знанию законода-
тельства об экстремизме и проведению публичных ме-
роприятий. 
Интерактивное занятие «Профилактика социальных 
рисков»  
Тематические классные часы (беседы) «Ложное сооб-
щение о террористической угрозе – шутка, смех или 
слезы?»  
Тематические классные часы (беседы) «Администра-
тивная и уголовная ответственность за экстремизм и 
терроризм».  

 
1-11 

 
Сентябрь  

 
 

В течение года 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
В течение года 

Февраль 
 

Сентябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
 

 
 

Учитель ОБЖ 
Классные руко-

водители 
 

Учителя истории 
Классные руко-

водители 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. Библиотекой 
Классные руко-

водители 
Зав. Библиотекой 

 
Педагог-психолог 
Классные руко-

водители 
 

Зам. директора по 
ВР 

Классные руко-
водители 
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Встречи с сотрудниками правоохранительных органов. 
Классный час «Мое безопасное лето» 

В течение года 
 
 

Май 
4 Профилактика правонарушений, правовое и антикор-

рупционное воспитание. 
Составление и корректировка социального паспорта 
класса, школы. 
Классные часы: «Законы школьной жизни. «Правила 
внутреннего распорядка школы. Внешний вид и дисци-
плина». 
Профилактическая беседа с учащимися начальных и 
средних классов «Мобильный телефон в школе». 
Тематические классные часы по правовому воспитанию 
и профилактике коррупции. 
Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции 
РФ. 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет. 
Тематические классные часы, посвящённый Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией. 
Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 
Групповые занятия с учащимися, состоящими на учете: 
«Жить в мире с другими»; «Жизнь без агрессии»; «Пра-
вила бесконфликтного поведения в семье и в повсе-
дневной жизни». 
Тренинговые занятия «Победи конфликт!»  
Блиц - турнир «Я и Закон» 
Круглый стол «Я и закон: за и против». 
Конкурс рисунков и  буклетов «Закон на страже дет-
ства». 
Информационная компания  «Детский телефон дове-
рия» 
Участие в городских правовых конкурсах («Твой вы-
бор» и др.) 
Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в ра-
боту творческих объединений дополнительного обра-
зования, работающих на базе школы и внеурочную 
деятельность 
Профилактика  правонарушений, состояние дисципли-
ны в школе, анализ посещаемости и пропусков уроков 
без уважительной причины. 
Заседания Совета профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних. 
Организация и проведение тематической встречи «Ад-
министративная и уголовная ответственность несовер-
шеннолетних» - встречи с инспектором ОПДН. 
Классный час «Мое безопасное лето» 

5-9  
Сентябрь 

По планам ВР 
классов 

 
 

Декабрь 
 
 

Февраль 
 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 

Март 
 

Апрель 
 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 

Май 

 
Зам. директора по 

ВР 
Классные руко-

водители 
 

Зам. директора по 
ВР 

Классные руко-
водители 

 
Зам. директора по 

ВР 
Классные руко-

водители 
 

Педагог-психолог 
Зам. директора по 

ВР 
Классные руко-

водители 
Зам. директора по 

ВР 
 

Классные руко-
водители 

Зам. директора по 
ВР 

 
Классные руко-

водители 

11. Профориентация 
 Мероприятия Клас-

сы 
Сроки Ответственные 

1.  Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-11 В течение года Классные руко-
водители, педа-

гог-психолог 
2.  Участие во Всероссийских открытых уроках 1-11 В течение года Классные руко-

водители, педа-
гог-психолог 
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3.  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее»  
для 6-11 классов. 
Сбор соглашений об участии в проекте.  
Регистрация участников на портале https://bvbinfo.ru/ 

5-11 с 28 августа  
по 15 сентября  
 
с 15 по 28 сен-

тября 

Педагог-психолог 

4.  Профориентационные встречи с людьми разных про-
фессий «Мир профессий» 

1-11 В течение года 
по планам ВР 

классов 

Классные руко-
водители, педа-

гог-психолог 
5.  Диагностика первоначальной профессиональной ориен-

тации: дифференциальный диагностический опросник 
(ДДО); «Карта интересов» ; Профессиональные ориен-
тационные анкеты; ОПГ и др 

5-11 В течение года Педагог-психолог 

6.  Участие в открытых уроках «Проектория» 5-11 В течение года Классные руко-
водители, педа-

гог-психолог 
7.  Уроки финансовой грамотности 5-11 Осенняя сессия  

12 уроков  
с сентября по 
декабрь  
Весенняя сес-
сия  
12 уроков  
С января по май 

\ 

 
Классные руко-
водители, педа-

гог-психолог 

8.  Участие в неделе финансовой грамотности в Рязанской 
области. 

5-11 Ноябрь  Зам. директора по 
УР 
Педагог-психолог  

9.  Реализация курса внеурочной деятельности «Тропинка в 
профессию» 

1-4 В течение года Классные руко-
водители 

10.  Реализация курса внеурочной деятельности «Психоло-
гия и выбор профессии» 

8-9 В течение года Педагог-психолог 

11.  Встреча с представителями Рязанского центра занятости 
населения. 

5-11 Сентябрь, де-
кабрь 

Педагог-психолог 

12.  Неделя профорентации 5-11 Ноябрь  Классные руко-
водители 

13.  Участие в реализации регионального проекта «Ключи к 
профессии». 

5-11 Ноябрь-декабрь Педагог-психолог 

14.  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее» 
для 6-11 классов. 
Обучение педагога-навигатора на портале  
https://bvbinfo.ru/ 

6-11 
Сентябрь – де-
кабрь  

Педагог-психолог 

15.  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее» 
для 6-11 классов. 
Профориентационная диагностика на портале 
https://bvbinfo.ru/ 

6-11 
1 раз в месяц 
Октябрь, но-
ябрь, декабрь  

Педагог-психолог 

16.  Реализация всероссийского проекта «Билет в буду-
щее»для 6-11 классов. 
Профориентационные уроки https://bvbinfo.ru/ 

6-11 2 раз в месяц 
Октябрь, но-
ябрь, декабрь  

Педагог-психолог 

17.  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее» 
для 6-11 классов.Профориентационная 
выставка 
«Лаборатория будущего. Узнаю рынок» на порта-
леhttps://bvbinfo.ru/ 

6-11 
2 раз в месяц 
Октябрь, но-
ябрь, декабрь  

Педагог-психолог 

18.  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее» 
для 6-11 классов. 
Профессиональные пробы «Пробую.  
Получаю опыт» на портале https://bvbinfo.ru/ 

6-11 
2 раз в месяц 
Октябрь, но-
ябрь, декабрь  

Педагог-психолог 

19.  Реализация всероссийского проекта «Билет в будущее» 
для 6-11 классов. 
Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» 
на портале https://bvbinfo.ru/ 

6-11 Декабрь Педагог-психолог 
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20.  Участие в реализации проекта ЦОПП «Навигатор аби-
туриента. Сто дорог - одна твоя!» 

5-11 Март Педагог-психолог 

21.  Участие в Неделе открытых дверей ««Выставка рабочих 
профессий». 

8-11 Март-апрель Педагог-психолог 

22.  Экскурсия в «Детский технопарк Кванториум». 
 

5-9 Март Педагог-психолог 

23.  Экскурсия на предприятия г. Рязани. 5-11 В течение года Педагог-
психолог, класс-

ные руководители 
24.  Экскурсия в Рязанский центр занятости. 5-11 Май Педагог-психолог 
25.  Библиотечные уроки:  "Выбери работу по душе"; 

"Профессии на все времена";   "Открытие профес-
сии";  "Познай вкус ремесла";  "Проверь себя, найди 
свой путь";  "Библиотека – помощник в выборе жиз-
ненного пути". 

1-11 В течение года Зав. библиотекой 

26.  Книжная выставка и обзор «Стратегия профессиональ-
ного выбора» 

5-11 Октябрь- де-
кабрь 

 Зав. библиотекой 

27.  Классные родительские собрания, всеобуч по вопросам 
профориентации 

5-11 В течение года 
по планам ВР 

классов 
 
 

Классные руко-
водители 

12.  Детские общественные объединения 
 
 

1. Первичное отделение МБОУ «Школа №15» Всероссий-
ской общественно- государственной, детско – юноше-
ской организации РДДМ «Движение первых» 
Корректировка списков участников РДДМ «Движение 
первых» 
Классные собрания «Зачем вступать в РДДМ» 
Организация деятельности отрядов РДШДМ (календарь 
дней единых действий) 
Участие в проведении Всероссийского проекта «РДДМ-
Территория самоуправления» 
Участие во Всероссийском проекте «Здоровье с РДДМ – 
«Движение первых» 
Организация и проведение Всероссийских соревнова-
ний порусскому силомеру «Сила РДДМ – «Движение 
первых» 
Всероссийский проект «Классные встречи»  

5-11  
 

Сентябрь 
В течение года 
по плану ПО 

РДДМ «Движе-
ние первых» 

 
 

Зам. директора по 
ВР 

Классные руко-
водители 

 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

 

2. Первичное отделение, юнармейского отряда «Юный 
десантник» Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
Корректировка списков участников Юнармии 
Классные собрания «Зачем вступать в Юнармию» 
Военно-патриотическое направление - организация ме-
роприятий военно-патриотической направленности, 
обеспечение участия в них юнармейцев: 
 начальная военная подготовка;  
 занятия военно-прикладными видами спорта, в том 

5-11  

 
Сентябрь 

 
 

В течение года 
по плану юно-
армейских от-

рядов 

 
Зам. директора по 

ВР 
Учитель ОБЖ 

Классные руко-
водители 
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числе подготовка команд к военно-спортивной игре 
Школа безопасности, «Зарничка»;  

 военно-тактические игры.  
 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнар-

мию»;  
 организации и проведений военно-патриотических 

игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти;  
 участие в соревнованиях по военно-прикладным 

видам спорта, сдаче норм ГТО;  
 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, де-

тям войны через волонтерскую деятельность;  
 организация участия во Всероссийских акциях че-

рез группы «Юнармия Рязанская  область» в соци-
альных сетях;  

 несение почетной караульной службы на Посту №1 
у Вечного огня. 

3. Волонтерский отряд «Доброе сердце» 
Корректировка списков участников волонтерского дви-
жения.  Мониторинг деятельности волонтерского отряда 
и эффективность взаимодействия с Городским волон-
терским центром города Рязани. 
Классные собрания «Зачем вступать в ряды волонте-
ров», просветительское мероприятие «Pro добро» 
Содействие в развитии Единой информационной систе-
мы в сфере добровольчества «Добро.ру» на уровне школ 
Участие в образовательной программе повышения ква-
лификации учащихся и руководителей в сфере добро-
вольчества на портале «Добро.Университет» 
https://edu.dobro.ru/ 
Участие в городском конкурсе волонтерских отрядов 
«Рязань – территория добра 2023» 
Участие в городском собрании руководителей волон-
терских отрядов г. Рязани. 
Муниципальный этап Всероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра – 2023». 
Участие в областном волонтерском конкурсе «Марафон 
добрых дел 
Деятельность волонтерского отряда «Доброе сердце» 
 Экологическое направление  - вовлечение школьни-

ков в проекты, связанные с охраной окружающей 
среды; поддержание экологического порядка на 
территории школы; участие в субботниках по бла-
гоустройству школьной территории; участие в го-
родских акциях «Столовая для птиц», акция «Забо-
та» - сбор корма для бездомных животных; привле-
чение младшего поколения школьников к эко-
волонтерской деятельности; «От экологии в душе к 
экологии вселенной»  

 Военно-патриотическое направление «Нам жить и 
помнить!» (вахта памяти, помощь ветеранам) 

 Пропаганда ЗОЖ -  «Спорт и здоровый образ жиз-
ни!» (пропаганда здорового образа жизни, участие в 
акциях по данному направлению, участие в конкур-
сах социальной рекламы «Сделай свой выбор», 
«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 
проведении досуговых и обучающих мероприятий; 
выпуск стенгазет, распространение буклетов, памя-
ток, информационных листов, мобильных стендов, 
направленных на пропаганду здорового образа жиз-
ни);  овладение информацией о причинах и послед-

8-11 Сентябрь 
 
 
 
 
 

Ноябрь  
 

Март  
Апрель 

 
 

В течение года 
по плану отряда 

 
 
 
 

Март  
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советник по вос-
питанию 

Куратор ВО 
Классные руко-

водители 
 

Куратор ВО 
Классные руко-

водители 
 
 
 

Куратор ВО 
 

Классные руко-
водители 

 
 
 

Советник по вос-
питанию 

Куратор ВО 
 
 
 

Советник по вос-
питанию 

Куратор ВО 
 
 
 
 
 

Советник по вос-
питанию 

Куратор ВО 
 Классные руко-

водители 
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ствиях потребления ПАВ; помощь в подготовке и 
проведении спортивных мероприятий; пропаганда 
комплекса ГТО. 

 Шефство (педагогическое направление) - организа-
ция досуга для младших школьников в школьном 
лагере «Радуга»; проведение внутришкольного ме-
роприятия «Добровольцы – детям», направленного 
на популяризацию добровольческого движения. 

 Профилактическая работа по предупреждению 
девиантного поведения в школьной среде «Мы дети 
Галактики и Ты один из нас»  

 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каникулярное 
время 

 
Советник по вос-

питанию 
Куратор ВО 

 Классные руко-
водители 

 
 

Советник по вос-
питанию 

Куратор ВО 
 Классные руко-

водители 
Советник по вос-

питанию 
Куратор ВО 

 Классные руко-
водители 

4. Школьная служба примирения 
Корректировка списков участников 
Школа медиаторов (обучение участников) 
Деятельность отряда медиации. Решение конфликтных 
ситуаций с помощью медиации и примирительных про-
грамм. 

5-9 Сентябрь 
 
В течение года 

по плану отряда 

Зам. директора по 
ВР 

Педагог-психолог 
Классные руко-

водители 
 

13. Школьные спортивные клубы 
1. Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 работа с учащимися всех групп здоровья на уро-
ках физкультуры;  

 организация физкультминуток на уроках, дина-
мических перемен;  

 организация динамических пауз, как вовремя 
уроков, так и вне;  

 подвижные игры на перемене в начальной школе;  
 спортивный час в группе продленного дня; 
  организация работы объединений дополнитель-

ного образования физкультурно-спортивной 
направленности в рамках внеурочной деятельно-
сти; 

 Дни здоровья;  
 проведение бесед в классах о режиме дня, пра-

вильном питании, здоровом образе жизни, значе-
нии спорта в жизни;  

 организация наглядной агитации на стендах шко-
лы, разработка памяток и буклетов;  

 профилактические беседы, встречи с представи-
телями медицинских учреждений;  

 рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»;  
 участие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, ма-

ма, я - спортивная семья»; «Президентские игры и 
состязания»  и др.; 

 Мониторинг здоровья учащихся; 
 Школьный проект «Мы за здоровый образ жизни». 

 
 
 

1-11 

 

 
В течение года 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
В течение года 

 
 

Сентябрь, фев-
раль, апрель 

 
 
 
 
 

Регулярно 
 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
В течение года 

 
Март 

 
Учителя физкуль-

туры 
 
 

Педагоги-
предметники 

 
Воспитатели ГПД 

и ГВД 
 

Учителя физкуль-
туры 

 
 
 
 
 
 

Классные руко-
водители 

 
 
 

Учителя физкуль-
туры 

 
 

Зам. директора по 
ВР 

Классные руко-
водители 

2. Соревнования по легкой атлетике 1-11 Сентябрь Учителя физкуль-
туры 
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3. Сдача ВФСК ГТО 1-11 В течение года 
 

Учителя физкуль-
туры 

4. Спортивные мероприятия в дни каникул 1-11 В течение года 
 

Учителя физкуль-
туры 

5. Спортивное многоборье 1-11 Февраль Учителя физкуль-
туры 

 
 

2.3.2. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, психоло-
гического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся 
(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень ин-
формированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физическойкультурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учеб-
ной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорийобучающих-
ся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной орга-
низации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у обучающихся осознан-
ного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
формированию навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образажизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 
количества и достаточностьмероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирова-
ние здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение про-
фильных организаций,  родителей, общественности и др. к организациимероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных от-
ношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных меж-
личностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально- 
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 
межличностных отношений в ученическихклассах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные меж-
личностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лиде-
ров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотноше-
ний между микрогруппами, между обучающимися иучителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные от-
ношения обучающихся, спсихологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образо-
вания в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 
персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень 
дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение моти-
вации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; преодоление 
трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательнойсреды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психи-
ческомуразвитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образо-
вания и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 
деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственнойаттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененно-
го в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих показа-
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телях: 
– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уро-

вень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 
ученическогокласса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающих-
ся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и содержание ко-
торых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитанияобучающих-
ся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обу-
чающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, от-
дельными лицами – субъектами актуальных социальныхпрактик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-
питания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, роди-
телей, общественности идр. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося самостоятельно-
сти, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, образова-
тельной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного вы-
бора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле 
выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образова-
ния, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения "Школа № 15"(далее – МБОУ «Школа № 15»), реализующего основную образовательную программу 
среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»), 
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое наих освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Школа № 15», разработанной в соот-
ветствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной программы среднего об-
щего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гиги-
енических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ «Школа № 15» начинается 01.09.2023 и заканчивается 31.08.2024.  
Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели.  
Учебные занятия для учащихся 11 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  34 часа. 
Учебный план универсального профиля строится с учетом условий образовательной организации (кадро-

вых и материально-технических) и с учетом предполагаемого образования обучающихся по учебным областям. 
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, ис-

пользовано на 
 увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: по 1 часу 

предметов «Русский язык», «Математика», «Информатика»; 
 введение элективных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений (профильное обучение): по 2 часа курсов «Математика» (проф.), «Физика» (проф.), «Обществозна-
ние», «Практикум по русскому языку»; 

 введение курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений: 
по 0,5 часа предметов «Родной язык», «Родная литература». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 
При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется деление классов на под-

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп и созданных условий в образовательной 
организации. 

Деление классов на группы является условным, так как обучающиеся занимаются по индивидуальным 
учебным планам. 

К профильным общеобразовательным предметам групп относятся: математика и физика, русский язык и 
обществознание. 
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Предметная  
область 

Учебный  
предмет 

Уровень Количество часов в неделю  
11А 

группа 1 
11А 

группа 2 
Обязательная часть 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература  Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информа-
тика 

Математика: алгебра и нача-
ла математического анализа, 
геометрия 

Б 5 5 

Информатика  Б 2 2 

Естественные науки Физика  Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География  Б 1 1 

Физическая культура, 
экология и основы без-
опасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

Б 2 2 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Б 1 1 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
------- Индивидуальный проект ЭК 1 1 
Предметы и курсы по 
выбору 

Родной язык ЭК 0,5 0,5 
Родная  
литература 

ЭК 0,5 0,5 

Математика проф. ЭК 2 - 
Физика проф. ЭК 3 - 
Обществознание ЭК - 2 
Практикум по русскому язы-
ку 

ЭК - 2 

Итого 7 6 
Итого недельная нагрузка 34 33 
Количество недель 34 34 
Всего часов в год 1156 1122 
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3.2. Годовой календарный учебный график МБОУ «Школа № 15» на 2023 – 2024 учебный год 
 

Продолжительность учебного года. 

В школе принят модульный режим обучения (по триместрам). 
Начало учебного года – 1 сентября 2023 года 
Окончание учебного года – 31 августа 2024 года 
Количество учебных недель: 
1 классы – 33 недели; 
2 –11 классы – 34 недели. 
Режим работы школы. 

Понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00 ч. 
Суббота – с 09.00 до 13.00 ч. 
Режим обучения. 

1 – 11 классы – пятидневка. 
Обучение ведется в одну смену. 
Начало занятий в 08.30 ч. 
Продолжительность уроков: 
2 – 11 классы – 40 минут; 
1 классы - 35 мин. (сентябрь – декабрь), 40 мин. (январь – май). 
 
Расписание звонков: 
 

1 урок – 08.30 – 09.10 1 перемена – 20 минут 
2 урок – 09.30 – 10.10 2 перемена – 20 минут 
3 урок – 10.30 – 11.10 3 перемена – 20 минут 
4 урок – 11.30 – 12.10 4 перемена – 10 минут 
5 урок – 12.20 – 13.00 5 перемена – 20 минут 
6 урок – 13.20 – 14.00 6 перемена – 10 минут 
7 урок – 14.10 – 14.50  
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Продолжительность учебных периодов и каникул 

I триместр 

Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь 
№ недели 1 2 3 4 5 6 К 7 8 9 10 11 К 

Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 
Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 

Среда  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 
Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 
Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 
Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
II триместр 

Месяцы Декабрь Январь Февраль 
№ недели 12 13 14 15 16 К 17 18 19 20 21 22 К 

Понедельник 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 
Вторник 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 

Среда 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 
Четверг 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 
III триместр 

Месяцы Март Апрель Май 
№ недели 23 24 25 26 27 28 К 29 30 31 32 33 34 

Понедельник 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 
Вторник 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 

Среда 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 
Четверг 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 
 

 
Промежуточная аттестация 
2 – 8, 10 классы – с 01.04.2024 по 19.05.2024 года. 
При условии проведения РПР и ВПР во 2 – 8, 10 классах, результаты данных работ засчитываются в качестве про-
межуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет 1 полугодие 2 полугодие 

10 Русский язык Тесты в формате ЕГЭ Тесты в формате ЕГЭ 
Математика Тесты в формате ЕГЭ Тесты в формате ЕГЭ 
1 предмет по выбору Тесты в формате ЕГЭ Тесты в формате ЕГЭ 

 
 

Государственная итоговая аттестация. 

 Каникулы для 1 – 11 классов 
 Каникулы для 1 – 8, 10 классов 

Классы Количество учебных недель Количество каникулярных дней 
1 33 38 (до 19 мая) 
2–8, 10 34 38 
9, 11 34 31 до 19 мая) 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования на 2023 – 2024 учебный год устанавливаются Ми-
нистерством просвещения Российской Федерации. 

 
 

3.3. План внеурочнойдеятельности 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образова-
тельной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юно-шеских обще-
ственных 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 програм-
мы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образо-

вательную 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 об-
разования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидами. 

 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего образова-ния: созда-

ние условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-циального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного раз-
вития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на соци-
ально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 
• развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в сис-теме вне-

урочной деятельности;  
• приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще-ства, о со-

циально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), пони-мания социальной ре-
альности и повседневной жизни;  

• формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Оте-
чество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-ной реальности в це-
лом;  

• получения опыта самостоятельного социального действия;  
• приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-тентности; формирования 
социокультурной идентичности: страновой (российской), этниче-ской, культурной и др.;  воспитания 
толерантности, навыков здорового образа жизни; фор-мирования чувства гражданственности и патрио-
тизма, правовой культуры, осознанного от-ношения к профессиональному самоопределению; достиже-
ния учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  формирования в них прини-
маемой обществом системы ценностей;  достижения метапредметных результатов; формирования уни-
версальных учебных действий;  формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, 
их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающи-
ми людьми;  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать образова-
тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 
достижение старшеклассниками личностных и метапредметных результатов среднего общего образова-
ния; гуманизацию всей жизни школы; выравнивание стартовых возможностей развития личности ре-
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бенка; содействие выбору индивидуального образовательного пути; обеспечение каждому ученику «си-
туации успеха»; содействие самореализации личности ребенка и педагога; создание условий для про-
должения образования после школы. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по выбору 
учащихся через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

 
Особенности организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и поз-

воляет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-
разования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставле-
ние учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность 
образо-вательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 
 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования в МБОУ «Школа №15» предпо-
лагает курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся, организацию жизни ученических сообществ, воспи-
тательные мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных или групповых проектов, выезды на природу, ту-
ристические походы, поездки, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, те-
атральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллек-
тивным обсуждением). 

 
Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 
10А 

Разговоры о важном 1 
Математическая грамотность 1 
Естественно-научная грамотность 0 
Психология и выбор профессии 1 
Билет в будущее 0 
Школьный медиацентр "В объективе" 1 
Волейбол 1 
ИТОГО недельная нагрузка 5 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования  

     В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, деятель-
ность которого направлена на решение главной задачи образовательной политики на современном этапе - обес-
печить учащихся полноценным качественным образованием. 

 Всего педагогических работников, работающих в 10 классе, – 15 чел. 
Средний педагогический стаж составляет 16 лет 
Средний возраст - 42 года 

 
Уровень образования педагогических работников 

 Высшее 
образование 

(чел./%) 

Среднее 
профессиональное 

(чел./%) 

Кандидатов и 
докторов наук  

(чел./%) 
Штатные 

работники 
15/100% --- --- 

Совместители - --- --- 
Всего: 15/100% --- --- 

 
Уровень квалификации педагогических работников 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Высшая квалификаци-
онная категория 

(чел./%) 

Первая 
квалификационная кате-

гория 
(чел./%) 

Без  
категории 
(чел./%) 

Штатные 
работники 

6/40% 3/20% 6/40% 

Совместители --- --- --- 
Всего: 6/40% 3/20% 6/40% 



181  

Возраст педагогических работников. 
 До 30 

лет 
(чел./%) 

30-40 
лет  

(чел./%) 

40-50 
лет 

(чел./%) 

50-60 
лет 

(чел./%) 

Свыше 
60 лет 

(чел./%) 

Средний 
возраст 

Рабочие пен-
сионеры 
(чел./%) 

Штатные 
работники 

4/27% 3/20% 3/20% 3/20% 2/13% 42 года 4/27% 

Совместители - - - - - - - 
Всего: 4/27% 3/20% 3/20% 3/20% 2/13% 42 года 4/27% 

 
 

Награды педагогических работников, работающих в 10 классе. 

 муниц. 
уровень 

(чел. / %) 

регион. 
уровень 

(чел. / %) 

отраслевые 
награды 
(чел. / %) 

Заслуженный 
учитель РФ 

Штатные работ-
ники 

5/36% 1/7% 2/14% --- 

Совместители --- --- --- --- 
Всего 5/36% 1/7% 2/14% --- 

 
За три года курсы повышения квалификации прошли 11 человек, что составляет 73%  учителей. 

 
Педагогический стаж. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
 

 
План овладения педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках системно-

деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности на 2019-2023 гг. 
Задачи Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

Повышение профес-
сиональной компе-
тенции педагогов. 
 
 
 
 
 

Рост числа учителей, 
проходящих  независи-
мую экспертизу через 
процедуру аттестации. 

80% 85% 90% 95% 95% 

Рост числа учителей, 
участвующих в сетевых 
педагогических сообще-
ствах. 

45% 55% 65% 75% 76% 

Рост числа учителей, 
участвующих в профес-
сиональных педагогиче-
ских конкурсах. 

30% 40% 50% 60% 62% 

Повышение квалифи-
кации педагогов, со-
ответствующей со-
временным требова-
ниям. 
 

Увеличение числа педа-
гогов, обучающихся на 
дистанционных курсах 
повышения квалифика-
ции. 

45% 50% 60% 70% 86% 

 До 3 лет От 3 до 5 
лет 

 

От 5 до 10 
лет 

От 10 до 20 
лет 

Свыше 20 
лет 

Средний 
педстаж 

Штатные 
работники 

3/20% 2/13% 3/20% 2/13% 5/34% 16 лет 

Совместители --- --- --- --- --- --- 
Всего: 3/20% 2/13% 3/20% 2/13% 5/34% 16 лет 
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Повышение эффек-
тивности самообразо-
вания педагогов. 
 

Увеличение числа педа-
гогов, транслирующих 
свой опыт работы через 
мастер-классы, печатные 
работы на муниципаль-
ном, региональном и 
всероссийском  уровне . 

20% 30% 40% 50% 58% 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников обра-

зования к реализации ФГОС ООО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю-
щихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС ООО. 

 
 Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и 

во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 
формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное группо-
вое сотрудничество, проектно- исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера само-
стоятельнойработы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования меняется моти-
вация, учеба приобретает профессионально- ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья обу-
чающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индиви-
дуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными пред-
ставителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и специали-
стов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и вне-
урочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 
также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 
интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательныхотношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 
– сохранение и укрепление психического здоровьяобучающихся; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; 
– развитие экологической культуры; 
– дифференциацию и индивидуализациюобучения; 
– мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями; 
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферыдеятель-

ности; 
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– формирование коммуникативных навыков в разно-
возрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученическогосамоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 
комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального вы-
горания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактиче-
ская работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаи-
моотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 
обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирова-
ние (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического со-
провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимо-
действия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 
принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охва-
тывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представите-
лей),педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 
проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного-
года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с уче-
том результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществля-
емая в течение всего учебноговремени. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение включает в себя: 
• психологическую диагностику развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферыучащихся; 
• социально-педагогическую диагностику развитияучащихся; 
• медицинское сопровождение учащихся. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют учителя школы, педагог- психолог и соци-

альный педагог, педагог –дефектолог, психолог по ОВЗ, логопед. 
Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами образовательной программы шко-

лы. Также в 10-11-х классах ежегодно организуются профориентационное тестирование и консультация для 
всех субъектов образовательного процесса. 

Для психолого-педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, при-
меняется методика оценки портфолио детской одаренности. Ежегодно составляется социальный паспорт каж-
дого класса, что дает возможность сделать образовательный процесс личностно-ориентированным. Результаты 
диагностики анализируются классными руководителями, учителями-предметниками и педагогами дополни-
тельного образования. 

Ежегодно осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся.  В школе оборудо-
ван медицинский кабинет. Медицинский работник находится в школе по графику. 

Педагог-психолог создает банк данных на основании диагностического  отслеживания, педагогическо-
го анализа, психологического обследования, наблюдения за учащимся в процессе обучения, персонального уче-
та учащихся, вызывающих тревогу, социально-педагогической характеристикикласса. 

Эффективность сопровождения достигается только в единстве реализации ее функций: диагностики 
(комплексной, текущей, конкретной проблемы), консультаций  (семье, педагогам, ребенку), индивидуальной 
коррекционной или групповой работы с ребенком,семьёй. 
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 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общегообра-
зования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опи-
рается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содер-
жание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (му-
ниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с норма-
тивами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гаран-
тированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, не-
обходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 
образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техно-
логий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством осо-
бенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающих-
ся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стан-
дартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 
обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными органи-
зациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связан-
ные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодей-
ствия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется 
на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организа-

ция); 
 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива за-
трат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начисле-
ниями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 
субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 
средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляе-
мых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 
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обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитыва-
ет расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагоги-
ческих работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные орга-
низации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затра-
ты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную дея-
тельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормати-
вами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и ло-
кальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда ра-
ботников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-
разовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Ре-
комендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей 
части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического пер-
сонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный про-
цесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического ра-
ботника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нор-
мативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выпла-
тах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы ос-
новного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, админи-

стративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональны-

ми и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных орга-

нов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организа-
ции), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических усло-
вий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образова-
ния; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы основного общего образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 
ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализа-
ции образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и орга-
низациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учи-
тывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение заня-
тий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе об-
разовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализа-
цию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные усло-
вия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государствен-
ных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь-
ной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образователь-
ных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 
10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
  
 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 
Рi

гу= Ni
очр × ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый 

год; 
Ni

очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной органи-
зации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации 

на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
Ni

очр=Nгу+Nон ,где 
Ni

очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной органи-
зации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, при-
нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 
услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются 
затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соот-
ветствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 
персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 
произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стои-
мость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 
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надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установ-
ленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 
нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принима-
ющего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по форму-
ле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3,где: 
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при-

нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного об-
щего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем го-
ду, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающих-

ся (при их наличии); 
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к за-

работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии дан-
ных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отне-
сти напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги 
и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомо-
гательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непо-
средственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отне-
сенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за орга-
низацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организа-
ции на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организа-

ции, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 
технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 
участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному распи-
санию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 
фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр

Nотпп

Nком

Nни

Nди

Nсв

Nтр

Nпр
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вы-
воз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется 

котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потреб-

ления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установ-
ленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной без-

опасности; 
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасно-

сти устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнали-
зации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с 
крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости по-
крытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-техническая база образовательной организации приводится в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

В образовательной организации созданы современные условия обучения: 
- 10А класс (100%) занимается в первую смену; 
- имеется медицинский   кабинет, кабинет психолога; 
-школьная столовая, рассчитанная на 120 посадочных мест, на 100% обеспечена современным техно-

логическим оборудованием; 
- 17 учебных кабинетов  (100%) подключены к  сети Интернет, все кабинеты  имеют АРМ учителя; 
- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, 

кнопкой экстренного вызова милиции; 
- имеется актовый зал на 120 посадочных мест с современной аппаратурой и микрофонами; 
- создана библиотека-медиатека, постоянно пополняющаяся новыми цифровыми ресурсами; 
-  кабинеты укомплектованы  на 70%  универсальной мебелью; 
- 81%  кабинетов оснащены мультимедийным и интерактивным оборудованием оборудованием; 
- информационно-методическая база насчитывает 76 компьютеров, 14 интерактивных досок, 22 проек-

тора, 35 копировальных устройства, 13 телевизоров, 9 документ-камер, 40 пультов для голосования; 
- в школе открыто 2 компьютерных класса: стационарный на 12 компьютеров и мобильный класс на 16 

ноутбуков. 
- с 2013 года школа перешла на единую  локальную сеть, активно используется «электронный журнал» 

для осуществления оперативного информирования родителей о результатах учебной деятельности учащихся; 
- с 2014 года школа перешла на «электронную столовую». 
В школе работает спортивный зал (164 кв.м.), малый спортивный зал  (51кв.м.), имеется спортивная 

площадка (хоккейная коробка), оборудованная воротами и баскетбольными кольцами для спортивных игр в ве-
сенне-летний период. Есть возможность использования спортивного зала (спортивной площадки) во внеуроч-
ной деятельности. 

В ОУ имеется необходимая справочная литература, дидактический и раздаточный материал.  
    В ОУ имеется библиотека с рабочей зоной. Библиотека укомплектована  фондом художественной и 

справочной литературы для разных возрастов учащихся, печатными и электронными образовательными ресур-
сами по всем учебным предметам учебного плана, имеется коллекция медиа-ресурсов на электронных носите-
лях, копировальная техника, 3 компьютера, наличие выхода Интернет. 

 
 

 
№  Начальная школа. Основная Средняя шко-
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1-4 классы школа. 5-9 
классы. 

 

ла. 10-11 
классы 
 

  Оснащённость (%) 
1. Обеспеченность учебниками 100% 100% 100% 

Общее количество книг 14170 экз. 
Количество школьных учебни-
ков 

12836 экз. 

2. % обновления фонда учебной 
литературы школьной библио-
теки 

21% ежегодно 15% ежегодно 10% 

 
В мае 2023 г. методическим советом был определен список учебников и учебных пособий в соответ-

ствии с УМК средней образовательной школы. В 2022-23 г. было приобретено учебников 1603 экз. на сумму 
595243 руб. 09 коп. Запланировано обеспечить обучающихся УМК и электронными учебниками в соответствии 
с Федеральным перечнем учебников по ФГОС. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов. 
 

Название кабинета %  оснащенности Что отсутствует 

Химия 100%  

Физика 100%  

Информатика 90%  

Биология 90%  

География 100% 
 

История 100%  

Технология 100% 
 

Физическое воспитание 100%  

 
 Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательныере-

сурсы; 
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационныеканалы; 
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ин-

формационно-образовательнойсреде. 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечи-

вается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-
зующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 
т.д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на 
котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-
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техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должнаобеспечивать: 
– информационно-методическую поддержку образовательнойдеятельности; 
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсногообеспечения; 
– проектирование и организацию индивидуальной и групповойдеятельности; 
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательнойдеятельности; 
– мониторинг здоровьяобучающихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления-

информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных образовательныхтехнологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, служ-
бами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 
образовательной программой среднего общегообразования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению инфор-
мационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образо-
вания в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведен-
ной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, включа-
ющей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной обра-
зовательной программы среднего общегообразования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной об-
разовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участ-
ников образовательныхотношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях дляприведе-
нияихвсоответствиестребованиямиФГОССОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов раз-

работанного графика (дорожнойкарты). 
  
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень професси-

онального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повыше-
ние содержательности реализуемой ООП СОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на 
решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям 
качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов вшколу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества ихтруда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных усло-
вий образовательного процесса в соответствии с требованиямиСанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в 
том числе электронными) и художественной литературой для реализацииООП; 

 развитие информационной образовательнойсреды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатацииздания; 

 развитие системы оценки качестваобразования; 

 создание условий для достижения выпускниками школы высокого уровня готовности к обучению в 
учреждениях СПО иВПО; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов идневни-
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ков. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образователь-

ной программы образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей об-
разовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 
способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье ижизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структу-
ру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерар-
хию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность государствен-
ных и общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура принятия реше-
ний, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; деле-
гирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим инте-
ресы определенных групп общественности; разработкамеханизмов(способов) разрешения возникающих проти-
воречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 
формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательныхотношений. 

  
Контроль состояния системыусловий 

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью 
эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) об-
разовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 
также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, професси-
ональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в 
соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федера-
ции. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его 
реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации ООП СОО 
непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества предоставления  общего образо-
вания, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста эф-
фективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством обра-
зования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологическихопро-
сов. 
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