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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

I.1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 
траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 
– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  
 

 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 



– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 
принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 
критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 
руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

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

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 
иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 
людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 



самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни . К этому периоду фактически 
завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 
ФГОС СОО, в соответствии с ФОП СОО,  Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о 

правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 
образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,  формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 
всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 



деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 
универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  
 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 



– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 



природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с  ФГОС СОО (п.18.1.3)  система оценки достижения планируемых 
результатов освоения программы среднего общего образования:  

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 
деятельности; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, позволяющий 
осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 
обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 
испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 
формируемых с использованием цифровых технологий; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП СОО 

 
1.3.2. Основные направления и цели оценочной деятельности 



В соответствие с определением качества образования как соответствия стандартам и запросам 

потребителей (ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ), оценочная деятельность в рамках реализации 
Программы основного общего образования включает: 

 оценку содержания ОП СОО; 

 оценку условий реализации ОП СОО; 

 оценку достижения планируемых образовательных результатов освоения ОП СОО. 
Выстроенная по этим направлениям оценочная деятельность позволяет использовать 

результаты итоговой оценки выпускников средней школы как основу для оценки деятельности 
управленческой команды по развитию содержания и условий реализации ОП СОО. 

 Оценка содержания ОП СОО 

Содержание образования на уровне среднего общего образования оценивается на предмет: 

 соответствия ФГОС в части панируемых результатов; подпрограмм содержательного раздела; 

учебных планов (включая индивидуальные учебные планы) и плана внеурочной деятельности; 

 соответствия учебного плана и плана внеурочной деятельности требованиям СанПиН; 

 соответствия расписания учебных занятий требованиям СанПиН;  

 реализации запросов родителей и обучающихся;  

 своевременности корректив и актуальности всех компонентов ООП; 

 соответствия условий реализации ООП целям и задачам обеспечения качества образования; 

 соответствия Программы воспитания и Программы развития УУД требованиям ФГОС и 
задачам развития МБОУ СОШ № 10. 

   Оценка содержания предусматривает: 

 предваряющую оценку на этапе разработки ООП (проводится заместителем директора до ее 

публичного согласования, принятия педсоветом и утверждения); 

 ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременности изменений (проводится 

заместителем директора в марте и (или) августе);  

 проективную оценку на предмет предстоящей корректировки содержания (проводится 

заместителем директора в июне). 
   Оценка условий реализации ОП СОО 

Оценка условий реализации ОП СОО  отражает требования ФГОС в отношении: 

 кадровых условий; 

 психолого-педагогических условий; 

 информационно-методических условий; 

 материально-технических условий; 

 финансово-экономических условий. 

         Кадровые условия оцениваются на предмет:  

 укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровня квалификации педагогических и иных работников МБОУСОШ№ 10; 

 непрерывности профессионального развития педагогических работников МБОУ СОШ № 10; 

 профессиональных достижений педагогических работников.  
         Психолого-педагогические условия оцениваются на предмет: 

 преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности; 

 учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирования и развития психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений;  

 поддержки детских объединений; 

 распределение уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень МБОУ СОШ № 10); 

 вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 



отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
        Информационно-методические условия оцениваются на предмет: 

 эффективности методической службы МБОУ СОШ № 10; 

 качества информационно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

 использования современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации по итогам индивидуальных диагностик и консультаций 

обучающихся; 

 сопровождения дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 сопровождения партнерских сетевых практик, в т.ч. с организациями социальной сферы: 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

    Материально-технические условия оцениваются на предмет обеспечения 
образовательного процесса в части: 

 реализации учебных планов и планов внеурочной деятельности; 

 проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 проведения наблюдений и экспериментов, художественного творчества, создания 
материальных и информационных объектов; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, развития экологического мышления и 

экологической культуры; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях МБОУ СОШ № 10; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ СОШ № 10; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся. 

        Финансово-экономические условия оцениваются на предмет обеспечения: 

 государственных гарантий обучающихся МБОУ СОШ № 10 на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования, в т.ч. исполнения требований ФГОС общего 
образования; 

 реализации обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражения структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП, а также механизм 

их формирования. 
Административный контроль исполнения «Плана-графика мероприятий по введению обновленных 

ФГОС» обеспечения и развития всех выше обозначенных групп условий интегрирован с 
самообследованием Школы. 
При анализе текущего состояния условий реализации ООП учитываются, помимо требований 

ФГОС общего образования, федеральные показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию. 

Оценка условий реализации ООП проводится группой заместителей директора, назначаемых для 
проведения самообследования ежегодным приказом директора. Структура оценки условий является 
приложением к Положению о ВСОКО.  



1.3.3. Общие подходы к оценке достижения обучающимися планируемых образовательных 

результатов 
Оценка достижения планируемых образовательных результатов обучающихся организуется в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО к: 

 личностным результатам, включающим  
осознание российской гражданской идентичности; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

 метапредметным результатам, включающим : 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные),  

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,  
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 
навыки работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

 предметным, включающим: 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфические для данной предметной области; 
формирование научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

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

Достижение указанных образовательных результатов оценивается как в рамках урочной, так 

и в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 
Основные виды оценочных процедур, позволяющих контролировать достижение указанных 

образовательных результатов:  

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится согласно тематическому плану рабочей программы по 
учебному предмету или курсу внеурочной деятельности. Отметки по итогам текущего контроля 
выставляются в журнал успеваемости и учитываются в  ходе промежуточной аттестации. 

Текущему контролю подлежит освоение: 

 основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каждой из тем рабочей 

программы учебного предмета, курса; 

 способов учебной деятельности с предметным материалом; 

 способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного материала;  

 навыков самооценки достигнутых образовательных результатов. 

Комбинацией предметных и метапредметных результатов обеспечивается такой формат 
работы обучающихся с предметными результатами, который определяется как «функциональная 
грамотность». 

Диагностика функциональной грамотности организуется педагогами с использованием 
материалов http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/,  в часы, отведенные тематическими планами рабочих 

программ на обобщение и практическую отработку учебного материала. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Комплексность текущего тематического контроля позволяет получить данные о 

метапредметных результатах и функциональной грамотности без увеличения часов на диагностику 
УУД и дополнительных кадровых затрат.  

Принцип комплексности – условие доказательной аналитики в оценке образовательных 
достижений обучающихся 

Оценочные средства для текущего контроля являются частью рабочей программы. 

Количество комплектов оценочных средств соответствует количеству тем в тематическом плане 
рабочей программы. Общее количество тематических контрольных процедур соответствует 

количеству тематических разделов рабочих программ.  
Промежуточная аттестация – контроль освоения ОП: части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). Процедуры промежуточной аттестации обеспечивают 

данные об уровне достижения предметных, метапредметных результатов и динамике личностного 
развития обучающихся. 

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация проводится по 
результату специальной процедуры в конце учебного года. Форма организации этой процедуры 
фиксируется учебным планом; 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в отчет о самообследовании согласно 
Положению о ВСОКО. 

Итоговая аттестация на уровне среднего общего образования проводится: 
- в отношении предметов, проводится в форме учета индивидуальных академических 

достижений обучающихся, без проведения специальной процедуры. Итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 
каждый год обучения по программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Диагностика личностного развития обучающихся  

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение диагностируется в 

рамках мониторинга личностного развития обучающихся на уровне ОП СОО. 
Указанный мониторинг охватывает такие индивидуально-личностные характеристики, как: 

 российская гражданская идентичность; 

 готовность к выбору профиля и уважение к труду; 

 смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

 ЗОЖ и экологически безопасное поведение; 

 поликультурный опыт, толерантность; 

 познавательный интерес, опыт исследовательской деятельности. 

Детализация мониторинга личностных результатов представлена в приложении к 
Положению о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СОШ № 10.  

Мониторинг личностного развития обучающихся является сквозным и охватывает все 
уровни общего образования: 

 на уровне НОО диагностируется освоение понятий и терминов (понятийный компонент 

личностного результата); 

 на уровне ООО диагностируются установки и ценностные отношения (ценностно-

смысловой компонент личностного результата); 

 на уровне СОО диагностируется опыт обучающихся (деятельностный компонент 

личностного результата). 
Диагностика достижения личностных образовательных результатов проводится в формах: 

 диагностика освоения терминов и понятий 

 опрос; 

 анкетирование; 

 проективные эссе; 

 диагностика установок и ценностных отношений 

 наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 



 проективные эссе; 

 скрининг-беседы; 

 фокус-группы; 

 учет мнений; 

 диагностика динамики личностного опыта 

 учет единиц портфолио; 

 анализ цифровых следов; 

 анализ поведения в социальных сетях.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  
Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – неотъемлемый 

компонент Программы развития УУД на уровне среднего общего образования. 

На уровне ОП СОО используется принцип распределенной ответственности, согласно 
которому каждая группа метапредметных образовательных результатов «закрепляется» за 
определенной группой педагогов: 

 познавательные УУД (логические операции) – учителя математики, предметов естественно-
научного цикла; 

 познавательные УУД (смысловое чтение) – учителя русского языка, предметов 
общественно-научного цикла; 

 познавательные УУД (использование знаково-символических средств, ИКТ) – учителя, 
технологии, информатики); 

 регулятивные УУД – учителя физкультуры, ОБЖ; педагог-психолог; 

 коммуникативные УУД – учителя иностранного языка, литературы. 

В рамках каждой из обозначенных групп УУД диагностируются соответствующие этой 
группе межпредметные понятия. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего тематического 
контроля по обозначенным учебным предметам и (или) по курсам внеурочной деятельности 
включают задания и (или) диагностические процедуры, позволяющие делать выводы об уровне 

сформированности у каждого обучающегося УУД и освоении им межпредметных понятий. 
Совокупный показатель сформированности УУД по уровню среднего общего образования 

формируется на основании: 

 учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля;  

 учет данных, по итогам учебного курса «Индивидуальный проект». 
Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования ФГОС СОО. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося, занимающегося 

по ФГОС СОО. 
Баллы за защиту  индивидуального проекта переводятся в отметку, которая выставляется в 

журнал, по учебному предмету «Индивидуальный проект».  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 
самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). Результаты выполнения индивидуального проекта 
входят в систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

Критерии оценки итогового проекта  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 



1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 
на вопросы. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более  
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 
выполненной работы. В работе и в  

ответах на вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 

планирования работы. 
Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем 
и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация 

Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 
аргументировано. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 



отвечает на вопросы 

 
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 
«Требования к результатам освоения программы основного общего образования».  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

В части предметных результатов оценке подлежат специфические для каждого учебного 
предмета учебные действия с предметным содержанием, а также готовность и способность 

обучающихся преобразовать полученные знания и применять их на практике в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях. 

Достижение предметных результатов оценивается строго согласно рабочей программе 

учебного предмета.  
В отношении текущего тематического контроля, оценочные инструменты составляются 

таким образом, что включают задания на все запланированные к достижению предметные 
образовательные результаты, отраженные в рабочих программах.  

В целях достижения объективности оценки в МБОУ СОШ № 10 поддерживается единая 

культура оценочной деятельности, которая включает: 

 наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по учебным предмета  и курсам 

учебного плана; 

 полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их обязательная 

кодификация; 

 использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, позволяющих 

определять высокий, повышенный или базовый уровни освоения содержания рабочих 
программ; 

 фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного уровня отметкой «4»; 

базового уровня отметкой «3». 
Конкретные, специфичные для учебного предмета/ предметной области нормы выставления 

отметок определяет школьное методическое  объединение на основе принципа уровневой отметки.  
Базовым условием актуальности порядка выставления отметок является гарантия того, что 

отметка отражает высокий, повышенный или базовый уровень освоения учебного материала по 
каждому разделу тематического планирования рабочих программ. 

Оценка предметных результатов с интегрированной в нее оценкой метапредметных 

результатов проводится в формах: 

 письменных и устных форм оценки; 

 форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 

 форм, основанных на экспертной оценке; 

 формы учета.  
Форма учета применяется в отношении: 

 индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 результатов внешней оценки, в т.ч. результатов ВПР и (или) независимых диагностик, в т.ч. 

организованных региональным центром оценки качества образования.  
Для учета результатов внешней оценки в приказе о проведении промежуточной аттестации 

прописывается, в отношении какой параллели классов, по какому учебному предмету будут 
использованы результаты внешней оценки и каким образом они будут переведены в пятибалльную 
шкалу для выставления отметок за промежуточную аттестацию.  

Ежегодно осуществляется анализ достижения обучающимися планируемых 
образовательных результатов. В ходе анализа наблюдаемая динамикой достижения результатов 

объясняется изменениями в той или иной группе условий реализации ООП СОО и (или) 
изменениями в содержании самой ООП СОО. Особое внимание обращается на фактор кадровых и 



психолого-педагогических условий в достижении обучающимися планируемых образовательных 

результатов. 
Особенности оценки предметных результатов 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 
— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 
материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 
сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 
«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 
выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 
При оценке сформированности предметных результатов по критерию  «функциональность» 

разделяют: 
— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 
указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям;  
— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 
учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 
специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В 

них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 
отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МБОУ СОШ № 10  

в ходе внутришкольного мониторинга. 
 

Формы оценки 

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

 тест, 

 онлайн-тест;  

 комплексная контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа 



 контрольные задачи, 

 диктант; 

 рассуждения на основе предложенного текста; 

 зачет по теоретической и практической части; 

 изложение; 

 творческие работы: сочинения, эссе. 

 рефераты. 
Устные формы оценки: 

 контроль навыков устной речи, лексико –грамматический тест 

 доклады, сообщения; 

 проверка навыков работы с текстом 

 публичное выступление; 

 собеседование; 

 устный экзамен по билетам, 

 зачет по теоретической части. 
Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

 работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

 выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

 участия в дискуссии; 

 участия в ролевых играх; 

 участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые 
транслируются в ходе: 

 защиты индивидуальных проектов; 

 творческих экзаменов; 

 представления изделий, макетов; 

 представления музыкальных или художественных произведений.  

 
Оценочные шкалы, система отметок 

 

В МБОУ СОШ № 10 применяются оценочные шкалы: 

 пятибалльная (1-5); 

 безотметочная. 
По безотметочной шкале  оцениваются достижения обучающихся по учебным предметам, 

учебные курсы (в  том числе внеурочной деятельности), учебным модулям части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений. 

По пятибалльной шкале оцениваются все остальные предметы учебного плана ООП СОО. 

При выставлении отметок всеми педагогами МБОУ СОШ № 10, в т.ч. на уровне СОО, 
реализуется уровневый принцип, когда отметка выставляется согласно фактическому уровню 

освоения обучающимся учебного материала.  
Распределение отметок по уровням: 

 Высокий уровень (отметка «5») – это уровень осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, подтверждаемый применением действий в нестандартной задаче/ 
задании, за выполнение заданий высокого уровня сложности. 

 Повышенный уровень (отметка «4») – это уровень осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, подтверждаемый применением действий в усложненном, 

относительно новом типе задачи/задания, за выполнение заданий повышенного уровня 
сложности. 

 Базовый уровень (отметка «3») – это уровень освоения учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках отработанного типа задачи/задания. Овладение базовым уровнем 
является достаточным для перехода в следующий класс или продолжения обучения на 



следующем уровне общего образования.  

 Пониженный уровень (отметка «2») – это уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, дальнейшее обучение затруднено. 

 Низкий уровень (отметка «1»)  - это уровень достижений свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному 
предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области. 
К высокому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающегося творческих 

решений и самостоятельной постановки учебных задач.  
Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об учебном 

материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и терминами, умение 

связывать отдельные содержательные компоненты и аргументировать ответ или  полученные 
решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности предполагают 
проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся переноса 
знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации единиц учебного материала, выбора 

отдельных компонентов темы для решения поставленного задания. 
Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными понятиями и 

терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для очевидной 

аргументации выполнения задания.  
В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе  текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня сложности предполагают 
проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое чтение».  

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся применения 

ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) выполнения заданий по 
образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые понятия и 
термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о взаимосвязях между 
ними. Аргументация выполнения заданий осуществляется по наработанному образцу.  

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и выполнения 
простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также простой визуализации 

данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, графиков. 
В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации используется нижеприведенная система показателей. 

 
Общая межпредметная шкала отметок при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 2-11-х классов в устной форме  

(для использования при разработке педагогами оценочных средств в рамках рабочих 
программ предметов, курсов внеурочной деятельности) 

Показатели уровня освоения 

учебного материала 

Уровень Балльная  

отметка 

Ученик демонстрирует 
глубокое знание темы, легко и 

непринужденно излагает свою точку 
зрения. Грамотно, свободно и 
осмысленно оперирует основными 

терминами, специфической 
терминологией.  

Высокий 5 «отлично» 



Способен показать логическую 
связь между материалом. Анализирует 

вопросы и аргументировано делает 
выводы.  

Отвечает четко и всесторонне, 
умеет оценивать факты, 
самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновать 
выводы и разъяснить их в логической 

последовательности 
 

Ученик неуверенно, но, в 
целом, правильно излагает материал,  

отвечает на вопросы. Допускает 
несущественные оговорки, но 

поправляет их только с помощью 
наводящих вопросов педагога.  

Демонстрирует понимание 

ключевых связей в учебном 
материале, но делает это только с 

помощью наводящих вопросов 
педагога. Оперирует необходимыми 
терминами и понятиями, допуская 

незначительные пробелы в их 
интерпретации.  

Проявляет способность к 
постановке выводов, но делает это по 
принуждению (заданию) педагога. 

Эмоциональную вовлеченность в 
ответ не транслирует, отвечает 

сдержанно, без видимого интереса к 
содержанию учебного материала. По 
просьбе педагога способен привести 

аргументами из других учебных 
предметов 

 

Повышенный 4 «хорошо» 

Ученик неуверенно и с 
существенными пробелами излагает 
материал и отвечает на вопросы. 

Допускает серьезные оговорки, 
которые, однако, может увидеть у себя 

при помощи педагога. 
Демонстрирует понимание 

только базовых терминов и понятий. 

Связи между единицами учебного 
материала фрагментарны, не 

аргументируются.  
Делает лишь формальные 

выводы, не поясняя и не комментируя 

их, если педагог не попросит об этом.  
Степень эмоциональной 

вовлеченности низкая, интерес к 

Базовый 3 «удовлетворительно» 



содержанию учебного материала не 
выражен 

 

Ученик не излагает учебный 
материал, а только пытается отвечать 

на вопросы педагога, делая  это 
невпопад, угадывая обрывочные 
фрагменты знаний.  

Какая-либо системность в 
понимании учебного материала 

отсутствует. Терминами и понятиями 
не владеет.  

Попытки делать выводы не 

увенчиваются успехом. Ученик не 
может пояснить даже собственные 

умозаключения. Наводящие вопросы 
педагога также не понятны ученику.  

Степень эмоциональной 

вовлеченности фиктивная. Может 
транслировать интерес к учебному 

материалу, но это лишь манипуляция, 
обращенная к педагогу 

 

пониженный 2«неудовлетворительно» 

Полное отсутствие всех выше 

обозначенных выше признаков 

низкий 1«неудовлетворительно» 

 
Приведенную систему показателей оценки устных ответов педагоги используют с учетом 

специфики своего предмета и контролируемой темы.  
В случае проведения текущего контроля в устной форме, педагог адаптирует указанные 

показатели и прикладывает к оценочным средствам текущего контроля.   
Все изложенные в настоящем подразделе ООП походы призваны ориентировать 

образовательный процесс основной школы на обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей управлять его качеством.  
 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 
является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  



Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 
этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 
предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 
базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 
тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт 

и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 
свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 
или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 
бизнес-проектирование; исследовательское; 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 способы действий. 
– 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, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 
– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (углубленный уровень).  
Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе государственного 

стандарта образования, Примерной программы  среднего полного общего образования, а 
также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена 

для изучения русского языка в 10-11 классах. Составлена из расчета 3 часа в неделю 
(профильный уровень). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень 
языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. 
Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает восполняющее повторение при 

подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»» для 10-11 классов разработана  

на       основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации»   
с последующими изменениями; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 (в ред. приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712). 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.№ 28 
 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 (далее - СП 2.4.3648-20).  
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

6. Образовательная программа школы СОО. 
7. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 
8. Программы воспитания. 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней  
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от  

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые 
короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 
грамотность есть суммарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально 
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

 
1) Функциональное чтение. 

 

Это умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, 



ознакомительным, переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, 

адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду текстов (гибкость 
чтения); Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения 

конкретной задачи или выполнения определенного задания. При фунциональном чтении 
применяются приемы просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения 
(выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц). 

 
Диалог с текстом 

Базовой способностью в формировании функциональной грамотности является 
способность понимания текста как важнейшей из тех, которыми должны владеть 

выпускники школы в современных условиях: освоить культурные образцы важнейших 
способов понимания текста, понимание общего смысла текста, авторской позиции; 
различение позиции автора и позиции героя; понимание логической структуры текста. 

В основе данной программы лежат различные подходы к формированию грамотного 
чтения. Во-первых, это внимание к элементарным единицам текста: слову, предложению, 

абзацу. Во-вторых, понимание и интерпретация текста невозможна без анализа структуры  
текста и его логических связей. Когда ученик, фиксируя их, учится составлять план, 
тезисы, конспекты, схемы и таблицы. В-третьих, понимание текста – это своего рода 

решение задач. А какая задача без вопроса. Ученика необходимо научить вести диалог с  
текстом (автором), задавая вопросы. 

 
Работа с текстом позволяет: 

 
Выделять главную мысль текста или его частей 

Понимать информацию, содержащуюся в тексте 
Преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования 
Применять информацию из текста в изменённой ситуации 

Критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации. 
 

Ключевые умения работы с текстом: 

 

-умение найти связь предложений в тексте; 

 

- умение анализировать структуру текста; 
 

- умение вычленить главную информацию в тексте; 
 

- умение работать с неявно заданной информацией; 
 

- умение проанализировать информацию или условия задачи; 
 

- умение оценивать достаточность представленной информации; 
 

- умение извлечь необходимую информацию для ответа на вопрос; 
 

- умение устно и письменно осмыслять и оценивать полученную информацию. 



 

 

Креативное и критическое мышление 

Развитие критического мышления через чтение и письмо - «надпредметная» технология,  
которая решает задачи: 

-активизации познавательной деятельности обучающегося; 

-развития культуры письма – формирование навыков написания текстов различных 

жанров; 

-информационной грамотности – развития способности к самостоятельной аналитической 
и оценочной работе с информацией любой сложности; 

- социальной компетентности – формирование коммуникативных навыков и 
ответственности за знание. 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность качеств 
и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры и обучающегося и  
педагога, а также “мышление оценочное, рефлексивное”, для которого знание является не  

конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется 
на личном опыте и проверенных фактах. Эта технология является системой стратегий и  

методических приемов, предназначенных для использования в различных предметных 
областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных 
результатов, как: 

-умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным 
потоком в разных областях знаний; 

-умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 
отношению к окружающим; 

-умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 

и представлений; 
 

-умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 
Составление официально-деловых документов 

В повседневной жизни очень часто приходится сталкиваться с необходимостью  

составления бумаг разного рода, писать объяснительные записки, доверенности, расписки, 
различные заявления. Подобные документы должны быть составлены грамотно, четко,  
коротко и ясно, с соблюдением определенных стандартов. Данный раздел программы 

посвящен различным видам деловых бумаг, а также рассматривает структуру и 
составление различных документов. 

 
Благодаря формированию функциональной грамотности обучение русскому языку в  

средней школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 
дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средних 
специальных и высших учебных заведениях.  



 
Предметный результат, формируемый при изучении курса: 

 потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, 

дальнейшего образования, саморазвития; 
 готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, анализу, 

оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации; 
 способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой 
информации в жизненных ситуациях.  

 уровень усвоения учебного содержания, достаточный для продолжения обучения в 
этой области и определения определенного класса проблем в социальной практике. 

 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса, являются: 

 сформированность ценностного отношения к чтению; 

 совершенствование читательского навыка; 
 развитие эстетического вкуса; 
 формирование развивающего круга чтения; 

 воспитание чувства любви, уважительного отношения к русскому языку, слову; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

текстов (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 понимание душевного состояния персонажей текста, сопереживание им; 

Метапредметные результаты изучения курса проявляются в: 

 умении эффективно использовать различные стратегии работы с текстом; 

 обращении к различным информационным источникам; 

 объективно оценивать достоверность и значимость информации; 

 освоить опыт проектной ( исследовательской) деятельности; 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать 
несложные выводы, основываясь на материале текста-источника; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

 умении делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный планы; 

 сравнивать объекты, о которых говорится в тексте, выделяя несколько 

существенных признаков; 

 представлять материал в виде таблицы или схемы тексте, выделяя несколько 

существенных признаков, 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 



  

 
      Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 
школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
     В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 
     Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 

     В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный 
и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи 
между процессом изучения и процессом использования языка.  

     Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 
современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования 

умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 
условиях общения.  
   Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются 
языковая и лингвистическая (языковедческая),коммуникативная и культуроведческая компетенции. 
    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии  и функционировании; о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

  Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и 
культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
старшей школы.  
     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 
языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 
     В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она 
состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, обеспечивающий 

развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков. В авторских программах 
возможно по-разному определять последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот  или 

иной блок. При этом важно отразить их взаимосвязь. 
    Материал программы отобран и структурирован таким образом, что при необходимости содержание 
отдельных блоков или разделов может быть развернуто в самостоятельные курсы (в рамках 

элективных или факультативных).  
   Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно уделяться 

каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс русского языка должен 
обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, поэтому приоритетным в 
данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

    В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка ; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 
  Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 



  

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к язы ковым 
явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса 
является лингвистический анализ текста. 
  Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 

старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной 
справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или 

иного языкового явления.  
  

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский  
язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 
блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 
разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 
русского национального язы- ка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм рус- ского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-
бытовой, социально- культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 
фактов, до- пускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения язы- ковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 
публицистических, раз- говорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 
и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных тек- стов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представлен- ных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 
 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 



  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания раз- личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изуча- емых учебных дисциплин), деловой сферах 
общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грам- матические нормы современного русского литературного 
языка; использовать в соб- ственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современно- го русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в  области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 
 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к само- оценке через наблюдение за 

собственной речью; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной дея- тельности, использования языка для самореализации, 
самовыражения в различных об- ластях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 
 и общественной жизни государства. 



  



  

 

 

КЛАСС 

Содержание программы 

Профильный уровень 

 

Введение 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции языка 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Рус- 
ский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии рус- 

ского языка. Основные этапы исторического развития русского языка. Исторический ком- 
ментарий языковых явлений различных уровней. История русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народ- 
ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 
ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднаме- 

ренные нарушения языковой нормы. 
Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка.  
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык ху- 

дожественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык и язык ху- 
дожественной литературы. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их упо- 
требление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и 
их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупо- 

требительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление уста-  
ревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Лексикография1. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ2 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков,  
чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные пра- 

вила произношения. 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аф- 

фиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразова- 
тельной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 
 

1 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и 

вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. Работа со словарями 
должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных  
словарей дается в конце учебного пособия. 
2 См. также раздел «Культура речи». 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского язы- 

ка. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 
традиционные написания. Трудные случаи орфографии. 



  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах.  

Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существитель- 

ных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиа- 
туры. 

Число имен существительных.  
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных.  
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописа- 

ние сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и ана- 
литические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетиче- 
ских) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и упо-  
требления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и  

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притя- 
жательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.  

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 
Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 



  

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 
Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 
(условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий, 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния  

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния.  
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч.  

Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 
разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, упо- 

треблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи.  
Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их зна-  
чение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными ча- 

стями речи. 
Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально- 
стилистические особенности употребления междометий. 



  

 

КЛАСС 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные 

случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор слово- 

сочетания. 
Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусо-  
ставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежа-  

щим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 
члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Со- 
единительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными члена- 

ми. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 
при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, со- 
единенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложе- 
ния. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособлен- 

ные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоеди- 
нительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетани- 
ях. Знаки препинания при вставных конструкциях.  Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочи- 
ненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксиче- 

ский разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Син- 

таксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессо- 
юзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бес-  

союзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложе-  
ния. 

Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
диалоге. Знаки препинания при цитатах. 



 

 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 
Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и дру- гие знаки препинания. Факультативные 
знаки препинания. Авторская пунктуация.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 
речевой ситуации. Монологическая и диалогическая 

речь. 
Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 
этический. Основ- ные коммуникативные качества речи и их оценка. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 
пись- менной речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 
речи, а также изобразительно-выразительные средства1. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 
стиль. Офици- ально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 
стиль. Особенности литератур- но-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые 
типы речи: повество- вание, описание, рассуждение. Информационная 
переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 
   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10 – 11 классах предполагает 

достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных,  
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются: 
 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 
как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 
 осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 
 осознание своего места в поликультурном мире; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 
 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 
навыков сотрудничества; 

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 
возможностей; 

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 



 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются: 
 

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 
участниками, не допускать конфликтов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 
операциями анализа, синтеза, сравнения; 

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 
пользоваться лингвистическими словарями; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 
 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 
 умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 
(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

 свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

 умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 
корректировать деятельность; 

 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 



 

 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
том числе художественной литературы). 

 



 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
 выделять и описывать социальные функции русского языка; 
 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 
деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 
с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи.  

 
  Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные   и   письменные тексты   разных   жанров   в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и  

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 



 

 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 
в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 
и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 



 

 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
том числе художественной литературы). 

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

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 
Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 
основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 
культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 
потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение 
и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и 
понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 
в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 
Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом 
русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 
формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 
историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе.  
В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 
обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются 
в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень изучения предмета. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 
в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 
уважительного отношения к другим культурам;  



 

 

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 
идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры 

и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого 
интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 
сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 
коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 
лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 
комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой 

и сформулированных в ФГОС СОО.  
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 
языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI 
века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 
духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 
социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 
познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 
воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений , знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 
классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 
собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 
содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 
Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 
интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 
современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 
представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 
произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности 
элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 
автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности  и в дальнейшей жизни, 
направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 



 

 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 
ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом 

уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 
классе - 103 часа (3 часа в неделю).  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
 
10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 
А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов».  
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я 
не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...») и др. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 
согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 
«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

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

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».  

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 
Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др.  

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 
«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др.  

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в 
соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России  

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

Зарубежная литература  
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие 

надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 
Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. 

Ибсена «Кукольный дом» и др. 
11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 
«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др.  



 

 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 
Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне».  

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

Гумилёва и др. 
Литература ХХ века 
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.  
А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать».  
В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах».  

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 
моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 
деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

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

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др.  

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим 
стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 
на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 
«Стихи о Москве») и др.  

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый  отрок бродил по 
аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 
Поэма «Реквием».  

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 
А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 
А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть 

в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и 
др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 
двух писателей по выбору).  Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. 
Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. 

Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. 
Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 



 

 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.  И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.  

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

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 
Слуцкого и др. 

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

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», 
«Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 
А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.  
В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др.  
Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда  

полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 
И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 
«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 
одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 

(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 
«На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 
философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 
насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 
Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. 

П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, 
А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 
одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 
Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.  

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

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 



 

 

каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 
Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература  

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 
произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 
«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и  

др. 
Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 
Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы среднего общего образования  по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 
жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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



 

 

многонационального народа России в контексте изучения произведений русской 
и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в  науке, искусстве, 
спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа;  

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 
произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 
персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 

числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 
поведения и поступков литературных героев;  



 

 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 
профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 
произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 
художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 
литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в  группе, в том числе на 
литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 



 

 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию;  

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

учитывая собственный читательский опыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 
классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 
числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 
собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  



 

 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 
в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в  новых условиях; 

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

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 
области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по литературе;  

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 
реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой  информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



 

 

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

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 
конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 
свою точку зрения с использованием языковых средств;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 
уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 
литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 
ситуациях; 



 

 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 
учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой 
на читательский опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 
образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на 

примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 
том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных 
произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 
темы; 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры;  
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  



 

 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 
и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литератур народов 
России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. 

Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и 
поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; 
рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; 
стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. 

Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. 
Ахматовой; роман Н.А. Островского  «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. 
А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. 
Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. 

Богомолова "В августе сорок четвертого года", повесть А. И. Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее 
двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. 

В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. 
Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. 

Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. 
С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного 
из драматургов по выбору (в том  числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и 

др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 
Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее 
одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 
Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 
произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

дополнение к изученным в основной школе): 



 

 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 
фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 
стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении  как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 
литературе и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 
сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением 
редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 
социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 
страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 
текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 
зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 
выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 
написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

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



 

 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 
литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 
чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

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

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 
отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-
тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 
взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика;  
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 
умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 
произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 
виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 
различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 
литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем; 

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

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 
пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 
литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  



 

 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 
русской, зарубежной литературы и литератур  народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 
3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 
роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 
современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, 
с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 
литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  
7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 
нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 
фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  
10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в  его эстетической функции и 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 
художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 



 

 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 
различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского  

литературного языка; 
13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 
библиотек и электронных библиотечных систем. 



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 
А. Н. Островский. 
Драма «Гроза» 

 5     

1.2 
И. А. Гончаров. 
Роман «Обломов» 

 5     

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

 7     

1.4 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 
менее трёх по 

выбору). 
Например, 
«Silentium!», «Не 

то, что мните вы, 
природа...», «Умом 

Россию не 
понять…», «О, как 
убийственно мы 

любим...», «Нам не 
дано 

предугадать…», 
«К. Б.» («Я 
встретил вас — и 

всё былое...») и др.  

 4     

1.5 

Н. А. Некрасов. 
Стихотворения (не 

менее трёх по 
выбору). 
Например, 

«Тройка», «Я не 
люблю иронии 

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

«Мы с тобой 
бестолковые 

люди...», «Поэт и 
Гражданин», 
«Элегия» («Пускай 

нам говорит 

 6     



 

 

изменчивая 
мода...») и др. 

Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо» 

1.6 

А. А. Фет. 

Стихотворения (не 
менее трёх по 

выбору). 
Например, «Одним 
толчком согнать 

ладью живую…», 
«Ещё майская 

ночь», «Вечер», 
«Это утро, радость 
эта…», «Шёпот, 

робкое 
дыханье…», 

«Сияла ночь. 
Луной был полон 
сад. Лежали…» и 

др. 

 3     

1.7 

М. Е. Салтыков-
Щедрин. Роман-

хроника «История 
одного города» (не 
менее двух глав по 

выбору). 
Например, главы 

«О корени 
происхождения 
глуповцев», 

«Опись 
градоначальникам»

, «Органчик», 
«Подтверждение 
покаяния» и др.  

 3     

1.8 

Ф. М. Достоевский. 

Роман 
«Преступление и 

наказание» 

 10     

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

 15     

1.10 

Н. С. Лесков. 
Рассказы и повести 
(не менее одного 

произведения по 
выбору). 

 2     



 

 

Например, 
«Очарованный 

странник», 
«Однодум» и др. 

1.11 

А. П. Чехов. 

Рассказы (не менее 
трёх по выбору). 

Например, 
«Студент», 
«Ионыч», «Дама с 

собачкой», 
«Человек в 

футляре» и др. 
Комедия 
«Вишнёвый сад» 

 9     

Итого по разделу  69   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения (не 
менее одного по 

выбору). 
Например, Г.Тукая, 
К. Хетагурова и др. 

 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза 
второй половины 

XIX века (не менее 
одного 

произведения по 
выбору). 
Например, 

произведения 
Ч.Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», 
«Большие 
надежды»; 

Г.Флобера «Мадам 
Бовари» и др. 

 2     

3.2 

Зарубежная поэзия 

второй половины 
XIX века (не менее 
двух 

стихотворений 
одного из поэтов 

по выбору). 
Например, 

 1     



 

 

стихотворения 
А.Рембо, 

Ш.Бодлера и др. 

3.3 

Зарубежная 
драматургия 

второй половины 
XIX века (не менее 

одного 
произведения по 
выбору). 

Например, пьесы 
Г.Гауптмана 

«Перед восходом 
солнца»; Г.Ибсена 
«Кукольный дом» 

и др. 

 1     

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного 

чтения 
 2     

Итоговые контрольные 
работы 

 4     

Подготовка и защита 

проектов 
 4     

Резервные уроки   8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   



 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. 

Рассказы и повести 
(одно произведение 
по выбору). 

Например, 
«Гранатовый 

браслет», «Олеся» 
и др. 

 2     

1.2 

Л. Н. Андреев. 
Рассказы и повести 

(одно произведение 
по выбору). 

Например, «Иуда 
Искариот», 
«Большой шлем» и 

др. 

 2     

1.3 

М. Горький. 
Рассказы (один по 

выбору). Например, 
«Старуха 
Изергиль», «Макар 

Чудра», 
«Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне».  

 5     

1.4 

Стихотворения 
поэтов 

Серебряного века 
(не менее двух 
стихотворений 

одного поэта по 
выбору). Например, 

cтихотворения К. 
Д. Бальмонта, М. 
А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др. 

 2     

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. 

Рассказы (два по 
выбору). Например, 

 3     



 

 

«Антоновские 
яблоки», «Чистый 

понедельник», 
«Господин из Сан-

Франциско» и др.  

2.2 

А. А. Блок. 
Стихотворения (не 

менее трёх по 
выбору). Например, 
«Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, 

аптека…», «Река 
раскинулась. Течёт, 
грустит лениво…» 

(из цикла «На поле 
Куликовом»), «На 

железной дороге», 
«О доблестях, о 
подвигах, о 

славе...», «О, весна, 
без конца и без 
краю…», «О, я 

хочу безумно 
жить…» и др. 

Поэма 
«Двенадцать». 

 4     

2.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 

«А вы могли бы?», 
«Нате!», 

«Послушайте!», 
«Лиличка!», 
«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся»
, «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. 
Поэма «Облако в 
штанах». 

 4     

2.4 

С. А. Есенин. 

Стихотворения (не 
менее трёх по 

выбору). Например, 
«Гой ты, Русь, моя 
родная...», «Письмо 

матери», «Собаке 
Качалова», «Спит 

 3     



 

 

ковыль. Равнина 
дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не 
плачу…», «Я 
последний поэт 

деревни…», «Русь 
Советская», 

«Низкий дом с 
голубыми 
ставнями...» и др. 

2.5 

О. Э. 
Мандельштам. 
Стихотворения (не 

менее трёх по 
выбору). Например, 

«Бессонница. 
Гомер. Тугие 
паруса…», «За 

гремучую доблесть 
грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы 

живём, под собою 
не чуя страны…» и 

др. 

 2     

2.6 

М. И. Цветаева. 
Стихотворения (не 

менее трёх по 
выбору). Например, 
«Моим стихам, 

написанным так 
рано…», «Кто 

создан из камня, 
кто создан из 
глины…», «Идёшь, 

на меня 
похожий…», «Мне 

нравится, что вы 
больны не 
мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», 
«Книги в красном 

переплёте», 
«Бабушке», 
«Красною 

кистью…» (из 
цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

 2     



 

 

2.7 

А. А. Ахматова. 
Стихотворения (не 

менее трёх по 
выбору). Например, 

«Песня последней 
встречи», «Сжала 
руки под темной 

вуалью…», 
«Смуглый отрок 

бродил по 
аллеям…», «Мне 
голос был. Он звал 

утешно…», «Не с 
теми я, кто бросил 

землю...», 
«Мужество», 
«Приморский 

сонет», «Родная 
земля» и др. Поэма 

«Реквием». 

 4     

2.8 

Н.А. Островский. 
Роман «Как 
закалялась сталь» 

(избранные главы) 

 2     

2.9 

М. А. Шолохов. 
Роман-эпопея 

«Тихий Дон» 
(избранные главы) 

 4     

2.10 

М. А. Булгаков. 

Романы «Белая 
гвардия», «Мастер 
и Маргарита» (один 

роман по выбору) 

 4     

2.11 

А. П. Платонов. 
Рассказы и повести 

(одно произведение 
по 
выбору).Например, 

«В прекрасном и 
яростном мире», 

«Котлован», 
«Возвращение» и 
др. 

 2     

2.12 

А. Т. Твардовский. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 

выбору). Например, 
«Вся суть в одном-

 3     



 

 

единственном 
завете…», «Памяти 

матери» («В краю, 
куда их вывезли 

гуртом…»), «Я 
знаю, никакой моей 
вины…», 

«Дробится рваный 
цоколь 

монумента...» и др. 

2.13 

Проза о Великой 
Отечественной 

войне (по одному 
произведению не 
менее чем трех 

писателей по 
выбору). Например, 

В. П. Астафьев 
«Пастух и 
пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. 
Бондарев «Горячий 
снег»; В. В. Быков 

«Обелиск», 
«Сотников», 

«Альпийская 
баллада»; Б. Л. 
Васильев «А зори 

здесь тихие», «В 
списках не 

значился», «Завтра 
была война»; К. Д. 
Воробьев «Убиты 

под Москвой», 
«Это мы, 

Господи!»; В. Л. 
Кондратьев 
«Сашка»; В. П. 

Некрасов «В 
окопах 

Сталинграда»; Е. И. 
Носов «Красное 
вино победы», 

«Шопен, соната 
номер два»; С.С. 

Смирнов 
«Брестская 
крепость» и др.  

 3     

2.14 А.А.Фадеев. Роман  2     



 

 

«Молодая гвардия» 

2.15 

В.О.Богомолов. 

Роман "В августе 
сорок четвертого" 

 1     

2.16 

Поэзия о Великой 
Отечественной 

войне. 
Стихотворения (по 

одному 
стихотворению не 
менее чем двух 

поэтов по выбору). 
Например, Ю. В. 

Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. 
Левитанского, С. С. 

Орлова, Д. С. 
Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. 
Слуцкого и др. 

 2     

2.17 

Драматургия о 
Великой 

Отечественной 
войне. Пьесы (одно 

произведение по 
выбору). Например, 
В. С. Розов «Вечно 

живые» и др. 

 1     

2.18 

Б. Л. Пастернак. 
Стихотворения (не 

менее трёх по 
выбору). Например, 
«Февраль. Достать 

чернил и 
плакать!..», 

«Определение 
поэзии», «Во всём 
мне хочется 

дойти…», «Снег 
идёт», «Любить 

иных — тяжёлый 
крест...», «Быть 
знаменитым 

некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и 
др. 

 3     

2.19 А. И. Солженицын.  2     



 

 

Произведения 
«Один день Ивана 

Денисовича», 
«Архипелаг 

ГУЛАГ» 
(фрагменты книги 
по выбору, 

например, глава 
«Поэзия под 

плитой, правда под 
камнем») 

2.20 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (не менее 
двух по выбору). 
Например, 

«Срезал», «Обида», 
«Микроскоп», 

«Мастер», 
«Крепкий мужик», 
«Сапожки» и др. 

 2     

2.21 

В. Г. Распутин. 

Рассказы и повести 
(не менее одного 

произведения по 
выбору). Например, 
«Живи и помни», 

«Прощание с 
Матёрой» и др. 

 2     

2.22 

Н. М. Рубцов. 

Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 

«Звезда полей», 
«Тихая моя 

родина!..», «В 
горнице моей 
светло…», 

«Привет, 
Россия…», 

«Русский огонёк», 
«Я буду скакать по 
холмам 

задремавшей 
отчизны...» и др. 

 2     

2.23 

И. А. Бродский. 

Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 

«На смерть 

 3     



 

 

Жукова», «Осенний 
крик ястреба», 

«Пилигримы», 
«Стансы» («Ни 

страны, ни 
погоста…») , «На 
столетие Анны 

Ахматовой», 
«Рождественский 

романс», «Я входил 
вместо дикого 
зверя в клетку…» и 

др. 

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй 

половины XX — 
начала XXI века. 

Рассказы, повести, 
романы (по одному 
произведению не 

менее чем трёх 
прозаиков по 

выбору). Например, 
Ф. А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» 

(фрагменты из 
романа), повесть 

«Пелагея» и др.); Ч. 
Т. Айтматов 
(повести «Пегий 

пёс, бегущий краем 
моря», «Белый 

пароход» и др.); В. 
И. Белов (рассказы 
«На родине», «За 

тремя волоками», 
«Бобришный угор» 

и др.); Г. Н. 
Владимов 
(«Верный Руслан»); 

Ф. А. Искандер 
(роман в рассказах 

«Сандро из 
Чегема» 
(фрагменты), 

философская сказка 
«Кролики и удавы» 

 3     



 

 

и др.); Ю. П. 
Казаков (рассказы 

«Северный 
дневник», 

«Поморка», «Во 
сне ты горько 
плакал» и др.); В. 

О. Пелевин (роман 
«Жизнь 

насекомых» и др.); 
Захар Прилепин 
(рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. 
Н. и Б. Н. 

Стругацкие 
(повесть «Пикник 
на обочине» и др.); 

Ю. В. Трифонов 
(повести «Обмен», 

«Другая жизнь», 
«Дом на 
набережной» и др.); 

В. Т. Шаламов 
(«Колымские 

рассказы», 
например, 
«Одиночный 

замер», 
«Инжектор», «За 

письмом» и др.) и 
др. 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй 
половины XX — 
начала XXI века. 

Стихотворения (по 
одному 

произведению не 
менее чем двух 
поэтов по выбору). 

Например, Б. А. 
Ахмадулиной, А. 

А. Вознесенского, 
В. С. Высоцкого, Е. 
А. Евтушенко, Н. 

А.Заболоцкого, Т. 
Ю. Кибирова, Ю. 

 2     



 

 

П. Кузнецова, А. С. 
Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. 
Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, 
А. А. Тарковского, 
О. Г. Чухонцева и 

др. 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия 

второй половины 
ХХ — начала XXI 

века. Пьесы 
(произведение 
одного из 

драматургов по 
выбору). Например, 

А. Н. Арбузов 
«Иркутская 
история»; А. В. 

Вампилов 
«Старший сын»; К. 

В. Драгунская 
«Рыжая пьеса» и 
др. 

 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, 
стихотворения (не 

менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу 
«Хранитель огня»; 

повесть Ю. 
Шесталова «Синий 
ветер каслания» и 

др.; стихотворения 
Г. Айги, Р. 

Гамзатова, 
М.Джалиля, 
М.Карима, 

Д.Кугультинова, 
К.Кулиева и др. 

 2     

Итого по разделу  2   



 

 

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза 

XX века (не менее 
одного 
произведения по 

выбору). Например, 
произведения Р. 

Брэдбери «451 
градус по 
Фаренгейту»; А. 

Камю 
«Посторонний»; Ф. 

Кафки 
«Превращение»; 
Дж. Оруэлла 

«1984»; Э. М. 
Ремарка «На 

западном фронте 
без перемен», «Три 
товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над 
пропастью во 
ржи»; Г. Уэллса 

«Машина 
времени»; О. 

Хаксли «О дивный 
новый мир»; Э. 
Хемингуэя «Старик 

и море» и др. 

 2     

7.2 

Зарубежная поэзия 
XX века (не менее 

двух 
стихотворений 

одного из поэтов по 
выбору). Например, 
стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. 
Элиота и др. 

 1     

7.3 

Зарубежная 

драматургия XX 
века (не менее 
одного 

произведения по 
выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта 
«Мамаша Кураж и 
её дети»; М. 

Метерлинка 
«Синяя птица»; О. 

 1     



 

 

Уайльда 
«Идеальный муж»; 

Т. Уильямса 
«Трамвай 

„Желание“»; Б. 
Шоу «Пигмалион» 
и др. 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  7     

Уроки внеклассного 
чтения 

 2     

Итоговые контрольные 

работы 
 4     

Подготовка и защита 
проектов 

 4     

Резервные уроки   2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   



 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (базовый уровень).  
Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО.  

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской  

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе  общего 
образования 10-11 классах по 3 часа в неделю.  

Соответственно программа рассчитана на 102 учебных часов.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной программы, 
дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
внутрипредметных и межпредметных связей. 

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к 

процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 
умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную , 

коммуникативную компетенции. 
  
Содержание курса  

 

Содержание курса отражает содержание Примерной  программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень).  

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 
 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 
языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 
роль при выборе профессии в современном мире. 

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  



 

 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 
теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  
 
Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 
/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

 Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:  

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 
необходимую/интересующую информацию. 
 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 



 

 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

   Развитие умений: 
 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному.  

 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 
тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее.  

 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу 
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 
словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.  

 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания текста на английском языке.  

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 



 

 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев  общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 
языком. 

 
Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  
 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений. 

 
Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

 
Грамматическая сторона речи 

 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 



 

 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.  
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy 
that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did 
smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 
Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 
Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 
функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: Simple  

Future, to be going to, Present Continuous. 
Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a 
few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
 
Ученик должен уметь: 



 

 

говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
письменная речь - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

 изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и  достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России;   

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» (базовый уровень). 
Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов согласно требованиям ФГОС СОО. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом. Данная рабочая программа обеспечивает формирование и 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты 
освоения курса отражают:  

ю идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

цию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

№

 раздела 
Название раздела 

Всего 

часов 

Контр. 

работ 

1 
 

Модуль 1. «Родственные связи». 
14 2 

2 Модуль 2. «Повседневная жизнь» 12 2 

3 
Модуль 3. «Межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми» 
14 2 

4 
Модуль 4. «Здоровье и забота о 

нем. Медицинские услуги» 
12 2 

5 
 

Модуль 5. «Профессии и сферы 

деятельности» 

14 2 

6 
Модуль 6. «Средства массовой 

коммуникации» 
12 2 

7 
 

Модуль 7. «Планы на будущее» 
12 2 

8 
Модуль 8. «Путешествия, условия 

проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей» 

12 2 
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поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

его возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;   

 на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

ворчества, 
спорта, общественных отношений;   

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

жное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

ции собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;   

семейной жизни.     

Метапредметные результаты изучения немецкого  языка на базовом уровне проявляются 

в:    

с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

у, в том числе с 

выходом в социум;  

совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных её источников, в том числе Интернета; обобщение информации; умение 
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;   

 
справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства и т. д.);  

 



 

 

ссе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке.   

Данная рабочая программа обеспечивает достижение предметных результатов обучения. 
Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в английском 

языке на пороговом уровне,  позволяющем общаться как с носителями языка, так и с 
представителями  других стран, использующими английский язык как средство общения.   
Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её составляющих, как:  

1) Речевая компетенция:  
Говорение    

Диалогическая речь Вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных 

ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического 
материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая 
собеседника.  

Монологическая речь  

ебе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 
событиях/явлениях;  

своё отношение, оценку;  

лая выводы;  

-исследовательской деятельности.   

Аудирование 

о- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа);  

 и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты 

(объявления, рекламу и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 
нужную/запрашиваемую  информацию.   

Чтение  

тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

информации;  

ать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-
популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).    

Письменная речь  

лять CV/резюме;  

ьмо-стимул в соответствии с нормами, 
принятыми в странах изучаемого языка;  



 

 

 

блеме.   

2) Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
 различать на слух все звуки; соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах;  

-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 
типов (повествовательное, вопросительное, повелительное), правильно делить предложения на 
смысловые группы;  

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

рименять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

мать явления многозначности слов, синонимии, антонимии и лексической 
сочетаемости;  

конструкции: видовременные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном 

наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 
артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 
местоимения, числительные, предлоги, союзы;   

инённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);   

 

ного языка; знать 
основные различия систем английского и русского/родного языков.    

3) Социокультурная компетенция:  
го и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;  

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка;  

 

-популярной 

литературы на немецком  языке;  

ран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру);  

нимать важность владения немецким языком в современном мире.  

4) Компенсаторная компетенция:  



 

 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки,  

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д.   

Содержание учебного предмета «Немецкий  язык» в 11 классах  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской местности. 

Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена мнениями.  Объём диалога 
– 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  Продолжительность диалога – 2–3 минуты.  

Монологическая речь  Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 
учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания – 12–14 фраз. Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты.  

Аудирование  Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) 



 

 

в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалогинтервью, 
беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.   Содержание текстов соответствует 
возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную 

ценность.   Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования до 2-х минут.  Аудирование с 
выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут.  

Чтение  Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 
содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  Типы текстов: статья, 
интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление,  рецепт,  меню, 

проспект, реклама и т. д.   Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 
интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 
чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового).   Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов.  Чтение с выборочным пониманием 
нужной/запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах,  построенных в основном на изученном языковом материале, с 
использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода).   

Письменная речь Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
умений:  – заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес и т. д.); – писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма – 100–
140 слов, включая адрес; – составлять  план, тезисы устного или письменного сообщения; – 

использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. – писать эссе по заданной 
проблеме. Объём письменного высказывания – 200–250 слов.    

Языковые знания и навыки  

Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе  применительно к 

новому языковому материалу. Фонетическая сторона речи Совершенствование 
слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи – Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 
минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности  культуры страны/стран  изучаемого языка. – Расширение потенциального словаря 

за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц. 

Грамматическая сторона речи Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: 
видовременных форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной 



 

 

речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 
навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.   

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка,  всемирно известные 
достопримечательности, образцы  литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за 

счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.   

Этнокультурный компонент 

Одной из целей обучения иностранным языкам в современных условиях становится 

воспитание уважения нравов, норм, специфики поведения представителей иных культур.  
Культура не существует вне своего живого носителя – индивид усваивает её 
через язык, образование, общение. 

Актуальным является внедрение методов поликультурной педагогики, приобщающей к мировой культуре  
через понимание особенностей отдельных этносов, в частности, народов, проживающих в Удмуртской  

Республике.  В процессе знакомства с культурой англоговорящих стран происходит сравнение 
 и сопоставление специфики их культуры, традиций, обычаев с родными культурами  
учащихся.  Знакомство учащихся с этнокультурным компонентом может происходить в 

ходе изучения не только страноведческих тем. Такие темы, как  «Семейно-бытовая культура  
народов Удмуртии и немецкоговорящих стран», «Национальная кухня народов России и Удмуртии и стран  

изучаемого  языка», «Этнические ценности мировых религий», «Этикет и обычаи разных народов», 
способствуют сравнительно-сопоставительному анализу учащимися различных аспектов  
собственной  культуры и культуры стран изучаемого языка.  

 Содержание этнокультурного компонента в изучении немецкого языка  
позволяет значительно расширить и углубить знания и представления 
обучающихся об окружающем мире, освоить навыки использования методов 

различных научных дисциплин для осуществления краеведческих и иных исследований. 
 Здесь уместно отметить актуальность обучения обучающихся говорению на 

английском языке о том, что их окружает, что им близко и дорого с детства, 
чем они гордятся и готовы поделиться со своими потенциальными партнерами. 
Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;  
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски);  игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста;  использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устного общения.   

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу,  в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте;  извлекать информацию на разных уровнях (основную, 
выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 
английском языке, в том числе  из Интернета и обобщать её; фиксировать содержание 
сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 



 

 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту); участвовать  в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в  группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 
работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  Дальнейшее развитие  

специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 
иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 
словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.   

Языковые средства  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 
основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками 

в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким языком.  

 Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 
уровня.  

Фонетическая сторона речи Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 
числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в немецких словах и  фразах, ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи Систематизация лексических единиц, изученных в 2–9 классах, 
овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и  ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы в объёме 1400 лексических единиц (включая 1200 
усвоенных в начальной и основной школе).  Распознавание и употребление в речи устойчивых 
словосочетаний,  оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных 
способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). Расширение 

потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, новыми  словами, 
образованными продуктивными способами словообразования, и новыми значениями известных 
слов.  

Грамматическая сторона речи  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 
основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.  – Коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной  и отрицательной 
форме).  

Формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка  

В современном динамически развивающемся обществе значительно 
расширилось содержание понятия «грамотность». Наряду с традиционной 

интерпретацией грамотности (умение человека читать, 
писать и производить арифметические расчеты) стало активно 
использоваться понятие «функциональная грамотность».  



 

 

«Функциональная грамотность — способность человека использовать приобретаемые в течение 
жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений» А. А. Леонтьев  

Мы помним, что основной целью обучения иностранному языку является формирование навыков 

свободного общения и практического применения, поэтому можно смело утверждать, что на 
уроках иностранного языка учитель работает по всем направлениям формирования 
функциональной грамотности. 

Содержание функциональной грамотности, формируемой в рамках урока иностранного языка 

включает: овладение грамотной и выразительной, устной и письменной речью; способность к 
диалогу в стандартной жизненной ситуации; умение самостоятельно формулировать проблему. 
Достичь функциональной грамотности в процессе обучения иностранному языку можно 

различными способами. Главной составляющей преподавания иностранного языка является 
заинтересованность, поэтому на уроке используются такие средства как игра, проекты, 

видеопутешествия и т.д. 

Можно выделить несколько особенностей заданий для оценки функциональной грамотности: 

 задача, поставленная вне предметной области и решаемая с помощью предметных знаний; 

 в каждом из заданий описывается жизненная ситуация; 

 контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни; 

 ситуация требует осознанного выбора модели поведения; 

 вопросы изложены простым и ясным языком; 

 используются иллюстрации, таблицы, схемы, диаграммы 

Тематический план  к  УМК  «Немецкий язык. 11класс»  

авторы: И.Л.Бим, М.А.Лытаева С. – М.: Просвещение 

 

№ 

раздела 

Название раздела Всего 

часов 

Воспитательный потенциал урока  

1.  Мир вокруг меня. 14 Формировать российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге 

культур;основы саморазвития и самовоспитания; готовность и 
способность к самостоятельной и творческой деятельности;  
толерантное сознание и поведение личности в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности.  

2.  Путешествия. 14 Формировать российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу; мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и 



 

 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различные формы общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; основы саморазвития и 
самовоспитания; готовность и способность к самостоятельной 

и творческой деятельности;  развивать навыки сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности;  толерантное сознание и поведение личности в 
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

3.  Человек и 
общество. 

15 Формировать российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу; у учащихся 

гражданскую позицию активных и ответственных членов 
общества, осознающих свои права и обязанности, уважающих 

закон и правопорядок, осознанно принимающих 
традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различные формы общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, общественных отношений; 
основы саморазвития и самовоспитания; готовность и 
способность к самостоятельной и творческой деятельности; 

толерантное сознание и поведение личности в 
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
осознание ценности здорового и безопасного образа жизни: 

неприятие вредных привычек; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей.  

4.  Отношения и 
семья. 

14 Формировать российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различные формы общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; нравственное сознание 
и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
общественных отношений; основы саморазвития и 
самовоспитания; готовность и способность к самостоятельной 

и творческой деятельности; толерантное сознание и поведение 
личности в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни: неприятие вредных привычек; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других 



 

 

людей; ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

5.  Средства массовой 
информации. 

15 Формировать российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различные формы общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; эстетическое отношение 
к миру, включая эстетику быта, общественных отношений; 

основы саморазвития и самовоспитания; готовность и 
способность к самостоятельной и творческой деятельности;  
толерантное сознание и поведение личности в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
экологическое мышление, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ценности здорового и 
безопасного образа жизни: неприятие вредных привычек; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей.  

6.  Мир работы. 15 Формировать российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу; мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различные формы общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, общественных отношений; 
основы саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной и творческой деятельности; 
толерантное сознание и поведение личности в 
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

помочь сделать осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; 
формировать отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

7.  Повторение 

материалов циклов 

12 Формировать российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу; мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различные формы общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, общественных отношений; 
основы саморазвития и самовоспитания; готовность и 
способность к самостоятельной и творческой деятельности;  

толерантное сознание и поведение личности в 



 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углубленный уровень). 

Учебный курс «Математика» является одним из наиболее значимых в программе среднего 

общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для 
изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и 
абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, 

обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курса 
обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои 

достижения в математической форме.  

Учебный курс Математика закладывает основу для успешного овладения законами физики, 

химии, биологии, понимания основных тенденций развития экономики и общественной жизни, 
позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно 

использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. В то же время овладение 
абстрактными и логически строгими конструкциями алгебры и математического анализа 
развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения 

с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, 
абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 
геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач, 

умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 
естественно-научного цикла, в частности из курса физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях 
деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве ― необходимое 
условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного 

познания и активного преобразования действительности. Оперирование пространственными 
образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является одним из 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
экологическое мышление, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни: неприятие вредных привычек; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей.  

8.  Проверочные 
работы 1 и 2 за год 

по разделам 

3  

итого  102  



 

 

профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся 
пространственного мышления как разновидности образного мышления ― существенного 
компонента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям.  

В ходе изучения учебного курса «Математика» обучающиеся получают новый опыт 
решения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных 

ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 
закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими открытиями и 
их авторами. 

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как 

через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 
специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 
самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения математике лежит деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Математика» выделены следующие содержательно-методические 
линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика», «Многогранники», «Прямые и плоскости в 
пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». Все основные 
содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне 

среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми 
темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в 

себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, 
математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как 
обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно 

формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, 
применять знания, полученные при изучении учебного курса, для решения самостоятельно 

сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков 

использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего 
образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию 
навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи 

числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые 
выражения, работать с математическими константами. Знакомые обучающимся множества 

натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством 
комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему 
специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых 

чисел, особые свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а 
также извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря 

последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству с возможностями их 
применения для решения различных задач формируется представление о единстве математики 
как науки и её роли в построении моделей реального мира, широко используются обобщение и 

конкретизация.  

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне 
среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение 
соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 
уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения 

широко используются при исследовании функций с помощью производной, при решении 



 

 

прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная 
содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по 
формулам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а 

также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 
материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления 

обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными 
формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 
предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, 

наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.  

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 
линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 
материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 
предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением 

уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения 
выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные 
функции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие 

умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 
аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию 
аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить 
круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у них 
появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и 

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 
процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения 

математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами 
математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в 
науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе 

развития математики как науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы теории 

множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления пронизывают 
весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все 

разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины и их 
приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать 
теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для выражения 

своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признать свойственную 
ей строгость обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. 

Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логического мышления 
обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует 
навыки критического мышления.  

В учебном курсе «Математика» присутствуют основы математического моделирования, которые 
призваны способствовать формированию навыков построения моделей  реальных ситуаций, 

исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, 
интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов 

программы, поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения 



 

 

прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают 
наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 
обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа».  

На изучение учебного курса «Математика» отводится 408 часов: в 10 классе – 204 часа (6 часов в 
неделю), в 11 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
10 КЛАСС 

 Числа и вычисления 

 Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 
периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

 Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. 
Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений. 

 Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

 Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

 Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительным 

показателем. 

 Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.  

 Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента. 

 Уравнения и неравенства 

 Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные 
уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства. 

 Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 
Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. 

Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

 Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

 Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений. 

 Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

 Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

 Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений. 

 Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических 
выражений. Решение тригонометрических уравнений. 

 Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. 

Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, 
применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных 
задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью 

матриц и определителей. 



 

 

 Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 
неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

 Функции и графики 

 Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. 

График функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

 Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки 
монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке.  

 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 
построение их графиков.  

 Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства 
и график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем.  

 Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений. 

 Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

 Функциональные зависимости в реальных процессах и  явлениях. Графики реальных 
зависимостей. 

 Начала математического анализа  

 Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 
индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 

математического анализа как анализа бесконечно малых.  

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и 
экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для 

решения реальных задач прикладного характера.  

 Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. 
Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. 
Применение свойств непрерывных функций для решения задач.  

 Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

 Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 

 Множества и логика 



 

 

 Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. 
Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач из других учебных предметов.  

 Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 

равносильные уравнения. 

   

Прямые и плоскости в пространстве  

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 
аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные 
прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллельность  прямой и плоскости. Углы 

с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве. Параллельность 
плоскостей: параллельные плоскости; свойства параллельных плоскостей. Простейшие 

пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. 
Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между 
прямой и плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 
фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 
плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники 
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые 

многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грани и основания 
призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 
прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; правильная и усечённая 
пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника; правильная призма и правильная пирамида; правильная треугольная пирамида и 
правильный тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы 
симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках.  

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 
поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 
поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, 
призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 
подобных тел. 

 

11 КЛАСС 

 Числа и вычисления 

 Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший 

общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее – НОК), остатков по модулю, 
алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.  



 

 

 Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного 
числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. 
Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач.  

 Уравнения и неравенства 

 Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-
следствия. Равносильные неравенства. 

 Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 
окружности. Решение тригонометрических неравенств. 

 Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

 Основные методы решения иррациональных неравенств. 

 Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 
показательных и логарифмических уравнений. 

 Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

 Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов.  

 Функции и графики 

 График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости. 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики.  

 Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения 

задач с параметрами.  

 Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые 
возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

 Начала математического анализа 

 Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.  

 Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, 

для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком.  

 Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных 

функций. Правила нахождения первообразных. 

 Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по 
формуле Ньютона-Лейбница. 

 Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 
геометрических тел.  



 

 

 Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 
реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

 
Тела вращения 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 
цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось; 
площадь боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина конической 
поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь боковой и полной 

поверхности. Усечённый конус: образующие и высота; основания и боковая поверхность.  
Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.  
Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы;  

сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 
Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 
подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 
основанию и проходящее через вершину), сечения шара.  

Векторы и координаты в пространстве 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 
координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических 
задач. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 
Гражданское воспитание: 
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), 

умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 
настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других 
науках, технологиях, сферах экономики.  

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью  нравственного 
сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего.  
Эстетическое воспитание: 
эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 
различных видов искусства.  

Физическое воспитание: 
сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 
совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач 
математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  
сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы человеческой 
деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 
математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



 

 

 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 
1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 
применение логических, исследовательских  операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 
гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 
объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 



 

 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 
графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 
социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 
работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 
решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 
процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 
недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
10 КЛАСС 

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа»: 

 Числа и вычисления: 

 свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, 

проценты, иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, модуль 
действительного числа; 

 применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни; 

 применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результата вычислений; 

 свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую 
форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

 свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 

 свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;  

 свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 
логарифмы; 

 свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 
аргумента; 

 оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

 Уравнения и неравенства: 

 свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

 применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, 

применять метод интервалов для решения неравенств; 

 свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен  с целыми 
коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком, 
теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

 свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель 

матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для 
вычисления его значения, применять определители для решения системы линейных уравнений, 

моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследовать 
построенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный 
результат; 

 использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 



 

 

 выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным 
показателем; 

 использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

 свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 
уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя проверку 

корней; 

 применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

 свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые 
формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 
алгебры. 

 Функции и графики: 

 свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные 
функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования 
графиков функций; 

 свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства; 

 свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, 
промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и 
наименьшее значение функции на промежутке; 

 свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым 

показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой 
степени как функции обратной степени с натуральным показателем; 

 оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять 
элементарное исследование и построение их графиков; 

 свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; 

 свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

 использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 
задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами; 

 Начала математического анализа: 

 свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный  рост, 
формула сложных процентов, иметь представление о константе; 



 

 

 использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы 
зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых;  

 свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика 

функции, асимптоты графика функции; 

 свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства 

непрерывных функций для решения задач; 

 свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к 
графику функции; 

 вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, 

знать производные элементарных функций; 

 использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

 Множества и логика: 

 свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

 использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

 свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

Геометрия: 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость.  
Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач.  

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного 

угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла.  
Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник. 
Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб). 

Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и 
невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды). 
Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 
Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов.  

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи 
из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу.  

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 
применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач  на 
вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, 

между скрещивающимися прямыми.  



 

 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 
применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на 
вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями, двугранных углов. 
Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 
подобных многогранников. 

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и  плоскость симметрии; 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры.  
Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 
Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении стереометрических задач.  

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 
проявление законов геометрии в искусстве.  

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 
моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические 
задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

11 КЛАСС 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического 
анализа»: 

 Числа и вычисления: 

 свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и 
целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел 

для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

 свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления;  

 свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, 
представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости. 

 Уравнения и неравенства: 

 свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

 осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

 свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 



 

 

 свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, 
равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;  

 применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с 
параметрами; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 
неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.  

 Функции и графики: 

 строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств 

композиции двух функций; 

 строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

 свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

 применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

 Начала математического анализа: 

 использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

 использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 
числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком; 

 свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый  интеграл, находить 
первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

 находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

 иметь представление о математическом моделировании на примере составления 
дифференциальных уравнений; 

 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа.  

Геометрия: 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 
поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус; 

сферическая поверхность.  
Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар).  
Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 



 

 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; шаровой 
слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор.  

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул.  
Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения. 
Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел.  
Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов. 
Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения тел вращения.  
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.  

Оперировать понятием вектор в пространстве. 
Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают. 
Применять правило параллелепипеда. 
Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 
несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода. 
Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении 

стандартных математических задач.  
Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач.  
Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве.  

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 
изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические  
задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 



  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 11 КЛАСС  

№

 п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 Повторение 4   

2 
Показательная и 

логарифмическая функции 
3

7 
1 https://educont.ru/login 

3 
Координаты и 

векторы в пространстве 
1

4 
 1  https://educont.ru/login 

4 
Интеграл и его 

применение 
1

4 
  https://educont.ru/login 

5 
Тела вращения 1

6 
 1  https://educont.ru/login 

6 
Комплексные числа 1

2 
 https://educont.ru/login 

7 
Объемы тел. 

Площадь сферы  

1

7 
1 https://educont.ru/login 

8 
Элементы теории 

вероятности 

2

5 
1 https://educont.ru/login 

9 
Повторение и 

систематизация учебного 
материала 

6
5 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОРАММЕ 

2
04  

5   

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ». Рабочая программа по элективному курсу «Элементарная математика» для       
учащихся 11 класса составлена на основе программы среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень) по математике. 

Программа рассчитана на один год обучения в объеме 34 часа. Данный элективный 
курс является предметно-ориентированным для выпускников общеобразовательной школы 

при подготовке к ЕГЭ по математике и направлен на формирование умений и способов 
деятельности, связанных с решением задач повышенного уровня сложности; на расширение и 
углубление содержания курса математики с целью дополнительной подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, а также дополняет изучаемый материал 
на уроках системой упражнений и задач, которые углубляют и расширяют школьный курс 

алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет начать целенаправленную подготовку к сдаче 
ЕГЭ. 

 

Цели курса: 
создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков самоанализа,  

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности; 

углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики; 

познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических 
задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

формировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач; 



  

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- технического 
прогресса. 

 
Задачи курса: 
развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 
повышенной сложности,  предлагаемых на ЕГЭ; 

продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 
логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления для 
дальнейшего обучения; 

способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 
 формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования 

различных интернет - ресурсов. 
 
Планируемые результаты освоения элективного курс 

 

 

Изучение элективного курса «Элементарная математика» дает возможность 

обучающимся 11 класса достичь следующих результатов развития: 
 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих 
умений и качеств: 

 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



  

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах  
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

 
воля и настойчивость в достижении цели. 
 

 
 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

 

представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 
техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в  условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,  
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 

умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

 
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
 
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 



  

Регулятивные УУД: 

 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель  

УУД; 
 
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае  

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно; 

 
составлять (индивидуально или в группе) план  решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

 
Познавательные УУД: 

 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  
интернета; 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 

давать определения понятиям; 
 

Коммуникативные УУД: 
 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 
учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 
 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство  
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 

 
 

Предметным результатом изучения курса является формирование следующих 
умений. 

 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

геометрическое тело, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 



  

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую  

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных  

вычислений; 
 
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей; 

 
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 
 

усвоение систематических знаний о геометрических телах в пространстве и их 
свойствах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 

 
умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения площадей и объемов геометрических тел; 

 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

11 класс 

 

Тема 1 Алгебра: уравнения с преобразованиями (11 часов) 

 

Преобразование рациональных дробей с применением различных приёмов и 

вычислительных правил, введение новой переменной, отыскание области допустимых 
значений переменной, преобразование степеней с отрицательными показателями, применение 
нестандартных способов вычисления. 

 
 

Тема 2. Планиметрия (5 часов) 
 

Применение формул в отыскании значений элементов плоских фигур: средней линии, 

диагоналей четырёхугольников, углов. Окружность, радиус, диаметр, хорда, 
вычисление 

отрезков хорд. Отыскание вписанных и центральных углов, углов между секущими и 
касательными.  

 

 
Тема 3. Многогранники и тела вращения, площади сечений (6 часов) 
 

Задания на призмы, пирамиды, цилиндр, конус, шар и их частей. Вычисление площадей  
поверхности этих, сечений, применение формул площадей и объёмов 

Тема 4 Логарифмы, уравнения и неравенства (3 часа) 
 

Задания на определение логарифмов, применение свойств сложения и вычитания 

логарифмов, переход к новому основанию, логарифмирование и потенцирование, уметь 
решать логарифмические уравнения и неравенства, строить график ри разных 

основаниях.  
 
Тема 5. Производная, исследование функций с применением производной (4часа) 

 

Физический и геометрический смысл производной в заданиях повышенной сложности, 

применение формул производной при исследовании свойств функций и построении графиков 
неизвестных функций, вычисление производной сложной функции. 

Тема 6. Сюжетные задачи по материалам ЕГЭ (2 часа) Тема 7. Прикладные задачи по 

материалам ЕГЭ. (3 часа) 
Задания по теории вероятности и комбинаторики в практических ситуациях.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРВАНИЕ 
11 КЛАСС 

 

№ 
темы 

Содержание Количество 
часов 

1. Уравнения смешанного типа, методы решения 11 

2. Планиметрия: Многоугольники, площади, окружности 5 

3. Многогранники, двугранные углы, площади сечений, объёмы 6 

4. Логарифмы, уравнения и неравенства, смена оснований 3 

5. Производная. Исследование функций чрез производную. 4 

6. Сюжетные задачи по материалам ЕГЭ 2 

7. Прикладные задачи по материалам ЕГЭ  3 



  

 Итого: 34 



  

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

Данный учебный курс по математике для 10-11 классов построен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта с учётом Концепции математического 
образования и ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в 

Примерной основной образовательной программе среднего общего образования. В нём также 
учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 
способствуют формированию ключевой компетенции  — умения учиться.. 

 
Данная рабочая программа по математике (включая алгебру и начала анализа и геометрию) 

базового уровня рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов в год. В рамках единого 
курса целесообразно изучать материал блоками, каждый из которых будет завершаться 
контрольной работой. 

 

Программа по математике направлена на реализацию системно-деятельностного подхода к 
процессу обучения, который обеспечивает: 
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 
• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное её 

оценивание; 
• построение развивающей образовательной среды обучения. 

Изучение математики на третьей ступени обучения направлено на достижение следующих 
целей: 
• системное и осознанное усвоение курса математики; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 
дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 
• развитие интереса обучающихся к изучению математики; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 
• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности. 
• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 
выпускников к осознанному выбору профессии. 

 
Учебный предмет «Математика» входит в перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения в средней общеобразовательной школе. Данная программа предусматривает 
изучение предмета на базовом уровне. 
 

Программа реализует авторские идеи развивающего обучения алгебре и началам 
математического анализа и геометрии, которое достигается особенностями изложения 

теоретического материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, 
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 



  

 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса математики в 10—11 классах представлено в виде следующих 
содержательных разделов: «Числа и величины», 

«Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементы 

математического анализа», «Вероятность и статистика. Работа с данными», «Алгебра   и   

начала   математического   анализа   в   историческом   развитии», «Параллельность   в   

пространстве», 

«Перпендикулярность в пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в 

пространстве», «Тела вращения», «Объёмы тел. Площадь сферы», «Геометрия в 

историческом развитии».  

 

В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит фундаментом 
гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических задач и в решении 

задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию 
школьного курса математики «Числа и величины». 
 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных темах 
курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», 

«Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о 
прикладном значении математики, о первоначальных принципах вычислительной математики. 

В задачи изучения раздела входит развитие умения решать задачи рациональными методами, 
вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи.  
 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается в  

разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 
функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер и 
учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, представляет широкие возможности для развития алгоритмического  
мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности для развития мотивации к 

обучению и интеллекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 7—9 
классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из 
смежных дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные 

представления для решения задач. Соответствующий материал способствует развитию 
самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и творческих 
способностей учащихся. 

 
Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы 

«Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует представления 
об общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение 

аппарата математического анализа для решения математических и практических задач, а также 
для доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 
 

Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» раскрывает 
прикладное и практическое значение математики в  современном мире. Материал данного 

раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 



  

 
Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» 

позволяет сформировать представление о культурных и  исторических факторах становления 
математики как науки, о ценности математических знаний и их применении в современном 

мире, о связи научного знания и ценностных установок. 
 

В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности прямой и 
плоскости, которое служит фундаментом гибкого  и мощного аппарата, используемого в 
решении геометрических задач. 

 

В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие умения 
решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения 
задачи. 

 
Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела носит 

прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания 
— математического моделирования, обладает широкими возможностями для развития 

алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, 
обеспечивающий развитие мотивации к обучению и интеллекта. 
 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в курсе 
геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного раздела 

является формирование умения применять координатный метод для решения различных 
геометрических задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в 
организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся. 
 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об общих 
идеях и методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — применение 

математического аппарата для решения математических и практических задач, а также для 
доказательства ряда теорем. 

 
Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать представление о 

культурных и исторических факторах становления математики как науки, о ценности 
математических знаний и их применений в современном мире, о связи научного знания и 

ценностных установок. 

 
Место курса математики в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение курса математики средней общеобразовательной школы 
(базовый уровень) отводится 5 учебных часов в неделю (примерная пропорция: 3 часа на 
изучение курса «Алгебра и начала математического анализа» и 2 часа на изучение курса 

«Геометрия» в рамках единого курса математики) в 10 классе и 6 часов в неделю в 11 классе. 

 
Использование элементов дистанционного и электронного обучения 

Для реализации данной программы могут применяться дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение. 
Используемые образовательные платформы (сайты): ЯКласс, Решу ЕГЭ. 

 



  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики. 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 
формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования. 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 
общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде; 
5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 
6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 
7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с  
изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 
применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) формирование компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 



  

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 
систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или  
избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

их проверки; 
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах математики; 
5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 
решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 
• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 
уравнения, неравенства, системы уравнений и  неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 
уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических выражений; выполнять операции над множествами; 
• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 
• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые 
вычисления; 

• решать комбинаторные задачи; 
8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 
задач. 

Проблемно-функциональные результаты изучения предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 
Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 



  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования».  
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического  

образования: 

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. На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики. На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 
смежных наук. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в  современном обществе; вместе с тем они 
получают возможность изучить предмет глубже с тем, чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уровне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 
тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 

что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 
 



  

 

 
 

 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться  

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 
обеспечения возможности 

успешного продолжения 
образования по специальностям, 
не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни 
 

и обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по 
специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 
математики 

 
Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математич

еской 

логики 

-Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, 
элемент множества, 
подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 
множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 
-оперировать на базовом уровне 
понятиями: утверждение,отрицание 

утверждения, истинные и ложные 
утверждения, 

причина, следствие, частный случай 
общего утверждения, контрпример; 
-находить пересечение и 

объединение двух множеств, 
представленных графически на 

числовой прямой; 
-строить на числовой прямой 
подмножество числового 

множества, заданное 
простейшими условиями; 

-распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях,  в том числе с 

использованием контрпримеров. 
 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 
на координатной прямой, 

отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 
координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай 

общего утверждения, 
контрпример; 
 проверять принадлежность 

элемента множеству; 
-находить пересечение и 

объединение множеств, в том 
числе представленных 
графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 
-проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 



  

 
-использовать числовые 

множества на координатной 
прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 
-проводить логические рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни 

-использовать числовые 
множества на координатной 

прямой и на координатной 
плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 
-проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях  

повседневной жизни, при 
решении задач из других 

предметов 



  

 

Числа и выражения  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, приближённое 
значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и 
понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 
 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 
тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 
величину; 

 выполнять арифметические 
действия с целыми и 
рациональными числами; 

 выполнять несложные 
преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо 
логарифмы чисел; 

 -сравнивать рациональные 
числа между собой; 

 -оценивать и сравнивать с 
рациональными числами значения 
целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых 

случаях; 
 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа; 
 -изображать точками на 

числовой прямой целые степени 
чисел, корни натуральной степени 
из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 
 -выполнять несложные 

преобразования целых и дробно- 
рациональных буквенных 
выражений; 

 выражать в простейших 
случаях из равенства одну  

переменную через другие; 
 -вычислять в простых 

случаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 

понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 
 приводить примеры 

чисел с заданными 
свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 

окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 
 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 
при необходимости 

вычислительные устройства; 
 находить значения корня 
натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 
логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 
устройства; 

 пользоваться оценкой 

и прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по 
известным формулам и 
правилам преобразования 

буквенных выражений, 
включающих степени, корни, 

логарифмы и 
тригонометрические 
функции; 

 находить значения 
числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 

 изображать 



  

осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 

градусах; 
-оценивать знаки синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса конкретных 

углов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 
 -выполнять вычисления 

при решении задач практического 

характера; 
 -выполнять практические 

расчеты с использованием при 
необходимости справочных 
материалов и вычислительных 

устройств; 
 -соотносить реальные 

величины, характеристики 
объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми 

значениями; 
 -использовать 

методы округления, 
приближения и прикидки 
при решении практических 

задач повседневной жизни. 
  

схематически угол, 
величина которого 

выражена в градусах или 
радианах; 

 использовать при 
решении задач табличные 
значения 

тригонометрических 
функций углов; 

 выполнять перевод 
величины угла из радианной 
меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 

-выполнять действия с 
числовыми данными при 

решении задач практического 
характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 
необходимости справочные 
материалы и вычислительные 

устройства; 
оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 

конкретные числовые 
характеристики объектов 

окружающего  мира 



  

Уравнения и 

неравенства 

 -Решать линейные 
уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 

-решать логарифмические уравнения 
вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

-решать показательные уравнения, 
вида abx+c= d (где d можно 

представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие 
неравенства вида ax < d (где d 

можно представить в виде степени 
с основанием a);. 

-приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg 
x = a, где a – табличное значение 

соответствующей 
тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 
-составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

-Решать рациональные, 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 
-использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 

переменных; 
-использовать метод интервалов 
для решения неравенств; 

-использовать графический метод 

для приближенного решения 
уравнений и неравенств; 
-изображать на 

тригонометрической окружности 
множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 
неравенств; 
-выполнять отбор корней 

уравнений или решений неравенств 
в соответствии с 

дополнительными условиями и 
ограничениями. 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 

 составлять и решать 
уравнения, системы уравнений и 
неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 
 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 
исследования простейших 
математических моделей 

реальных ситуаций или 
прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 
его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 



  

Функции -Оперировать на базовом уровне 
понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 
множество значений функции, 

график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 
функция, период; 

 оперировать на 
базовом уровне понятиями: 
прямая и обратная 

пропорциональность 
линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические 
функции; 

-распознавать графики 
элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 
функций; 

-соотносить графики 
элементарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 
логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми 
они заданы; 

-находить по графику 
приближённо значения функции 

в заданных точках; 
-определять по графику 
свойства функции (нули, 

промежутки 
знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 
наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.); 

-строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания / убывания, 

-Оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция,  
аргумент и значение функции, 

область определения и 
множество значений функции, 

график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 

нечетная функции; 
-оперировать понятиями: прямая 
и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 
логарифмическая 

и показательная функции, 
тригонометрические функции; 

 определять значение 

функции по значению 
аргумента при различных 

способах задания функции; 
 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие 

значения; 
 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки 

возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 
уравнений, используя 

свойства функций и их 
графиков. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 

 определять по графикам и 



  

значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов и 
т.д.). 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 

-определять по графикам свойства 
реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.); 

-интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 

практической ситуации 

использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 
убывания функции, 
промежутки 

знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать 
свойства в контексте 
конкретной практической 

ситуации; 
 определять по 

графикам простейшие 
характеристики 
периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. 



  

Элементы 

математичес

кого анализа 

-Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная функции 
в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 
-определять значение 

производной функции в точке по 
изображению касательной к 
графику, проведенной в этой 

точке; 
-решать несложные задачи на 

применение связи между 
промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, 
содной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 
другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 

-пользуясь графиками, 
сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убывания 
(падения, снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в реальных 
процессах; 

-соотносить графики реальных 
процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 
характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 
понижение и т.п.); 
-использовать графики реальных 

процессов для решения 
несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 
скорость хода процесса 

-Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 
касательная к графику 

функции, производная функции; 
-вычислять 

производную одночлена, 
многочлена, 
квадратного корня, 

производную суммы 
функций; 

-вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций, используя 

справочные материалы; 
-исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, 
находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 
простейших рациональных 

функций с использованием 
аппарата математического 
анализа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 
-решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 
характеристик реальных 
процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 
-интерпретировать полученные 
результаты 



  

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 Оперировать на базовом 
уровне основными 
описательными 

характеристиками числового 
набора: среднее 

арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 
равновозможными 

элементарными событиями; 
 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа 
исходов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 

 оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 
интерпретировать в простых случаях 
реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь 
представление о 
дискретных и 

непрерывных случайных 
величинах и 

распределениях, о 
независимости случайных 
величин; 

 иметь представление 
о математическом 

ожидании и дисперсии 
случайных величин; 

 иметь представление 

о нормальном 
распределении и примерах 

нормально распределенных 
случайных величин; 

 понимать суть 

закона больших чисел и 
выборочного метода 

измерения вероятностей; 
 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, применять 
их в решении задач; 

 иметь 
представление о 
важных частных 

видах распределений и 
применять их в 

решении задач; 
 иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 
вероятности событий в   
реальной жизни;  

 выбирать подходящие методы 
представления и обработки 

данных; 
уметь решать несложные задачи 
на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях 



  

Текстовые задачи -решените разных типов; 

-анализировать условие 

задачи, при необходимости 
строить для ее решения 
математическую модель; 

-решать несложные текстовые 
задачи 

 понимать и использовать 
для решения задачи 

информацию, представленную 
в виде текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 
 действовать по 

алгоритму, содержащемуся в 
условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения при 
решении  задач; 

-осуществлять несложный перебор 
возможных решений, выбирая из 
них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 
-анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, 
не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

-решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 

-решать задачи на простые проценты 
(системы скидок,комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 
различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

-решать практические задачи, 
требующие использования  

отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 
средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 
-использовать понятие 
масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 
картах, планах местности, 

-Решать задачи разных 
типов, в том числе задачи 
повышенной трудности; 

-выбирать оптимальный 
метод решения задачи, 

рассматривая различные 
методы; 
-строить модель решения 

задачи, проводить 
доказательные 

рассуждения; 
-решать задачи, 
требующие перебора 

вариантов, проверки 
условий, выбора 

оптимального результата; 
- анализировать и 
интерпретировать 

результаты в контексте 
условия задачи, выбирать 

решения, не 
противоречащие 
контексту; 

-переводить при решении 
задачи информацию из 

одной формы в другую, 
используя при 
необходимости схемы, 

таблицы, графики, 
диаграммы; 

 
В повседневной жизни и 
при изучении других 

предметов: 
 

-решать практические 
задачи и задачи из других 
предметов 



  

планах помещений, 
выкройках, при работе на 
компьютере и т.п. В 

повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

-решать несложные практические 
задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

 

Геометрия  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 
пространстве, 
параллельность и 

перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением простых 
чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 
 извлекать информацию о 
пространственных 

геометрических фигурах, 
представленную на 

чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 
 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 
многогранников с применением 
формул; 

 распознавать основные 
виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 
с применением формул.  

 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 
реальными жизненными 

 Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 
и перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

 применять для решения задач 
геометрические факты, если 

условия применения заданы в 
явной форме; 
 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 
образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков объемных 
фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 
многогранников; 

 извлекать, 
интерпретировать и 
преобразовывать 

информацию о 
геометрических фигурах, 

представленную на 
чертежах; 
 применять геометрические 

факты для решения задач, в 
том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 
 описывать взаимное 
расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 
-формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 
классификацией 

пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 
 находить объемы и площади 
поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 



  

объектами и ситуациями; 
 использовать свойства 
пространственных 

геометрических фигур для 
решения типовых задач 

практического содержания; 
 соотносить площади 

поверхностей тел  
одинаковой формы различного 

размера; 
 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 
формы различного 
размера; 

 оценивать форму 
правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 
(определять количество 
вершин, ребер и 

граней полученных многогранников) 

 вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 
геометрических фигур для 

решения задач 
практического характера и 
задач из других областей 

знаний 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 
 находить координаты 
вершин куба и 

прямоугольного 
параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство 
векторов, координаты 

вектора, угол между 
векторами, скалярное 

произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 
 находить расстояние 

между двумя точками, сумму 
векторов и произведение 

вектора на число, угол между 
векторами, скалярное 
произведение, раскладывать 

вектор по двум 
неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 
уравнением в декартовой 
системе координат; 

 решать простейшие задачи 
введением векторного базиса 

История 

математики  

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 
полученные в ходе 
развития математики как 

науки; 
 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 
отечественной и всемирной 
историей; 

-понимать роль математики в 
развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся 
математиков в развитие 
математики и иных 

научных областей; 
 понимать роль математики в 

развитии России 



  

Методы 

математики  

 Применять известные методы при 
решении стандартных 
математических задач; 

 замечать и характеризовать 
математические закономерности в 

окружающей действительности; 
 приводить примеры 
математических закономерностей в 

природе, в том числе 
характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 
произведений искусства 

 Использовать основные 
методы доказательства, 
проводить 

доказательство и 
выполнять 

опровержение; 
 применять основные 
методы решения 

математических задач; 
 на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 
 применять 

простейшие 
программные средства 
и электронно-

коммуникационные 
системы при решении 

математических задач 

 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

 
Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 
Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение 

множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным 
показателем. 
Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, 

синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы 
приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности синусов 

(косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные 
преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. 
Арккосинус,  арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса,  

арксинуса, арктангенса, арккотангенса.  
Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным 
показателем. 
Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

логарифмы. 
 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-
следствие). Посторонние корни. 
Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных 
уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения 
(неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 
Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных 

уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к 
алгебраическим. 
Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифмических 

уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), сводящиеся к 
алгебраическим. 

 
Функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства 

графиков чётной и нечётной функций. Построение графиков функций с помощью 
геометрических преобразований (параллельных переносов, сжатий, растяжений, 

симметрий). 
Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. Взаимно 
обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. 



  

 
 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства 

степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной функции с 
натуральным (целым) показателем.  

Функция y  . Взаимообратность функций  и степенной функции с натуральным 

показателем. Свойства функции     и её график. 
Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства 
графика периодической функции. Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, 

котангенс. Знаки значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность 
тригонометрических функций. Периодичность тригонометрических функций. Свойства 
тригонометрических функций. Графики  тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций и их 
графики. Показательная функция. Свойства показательной функции и её график. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 
 

Элементы математического анализа 

 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной 
функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица 
производных. Правила вычисления производных. Механический и геометрический смысл 
производной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего 
значений функции. Построение графиков функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица 
первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. Определённый 
интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади фигур и объёма тел,  

ограниченных данными линиями и поверхностями. 
 

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 значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 
вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 
вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 
 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 
дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 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, 
подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. 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. 

 
Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 

 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История 
возникновения дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система 

координат. Элементарное представление о законе больших чисел. 

 
Повторение 

 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 
построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием 
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 

длин и площадей. Решение задач с использованием метода координат. 
 

Наглядная стереометрия 

 

Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, конус, 
цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и  
плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

 
Параллельность и перпендикулярность в пространстве 

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 трёх перпендикулярах.  
 

Многогранники 

Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 
пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов 

пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 
 

Тела вращения 

 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 
кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом 

конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), сечениях 
цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

 
Объемы тел. Площадь сферы 

 

Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 
подобных тел. Площадь поверхности правильной  пирамиды и прямой призмы. Площадь 



  

x 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
 

Координаты и векторы в пространстве 

 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 
задач. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 
Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 
длин, площадей и объёмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы  в 
пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

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 применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y  . 
Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая   окружность,   радианная   мера   угла.   Синус,   косинус,   тангенс,   
котангенс   произвольного   угла.   Основное 
тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций 

для углов 0 , 30 , 45 , 60 , 90 , 180 , 270 .  

      

(0, , , , 
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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 х,  y  sin x, y  ctgx x, y  tgx. Свойства Функций и 

графики тригонометрических функций. Арккосинус,арксинус, арктангенс числа а. 
Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение   тригонометрических уравнений. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 



  

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 
логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

    Метод интервалов для решения неравенств.Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль 
координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 
Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 
    Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. Взаимно обратные функции. Графики взаимно 
обратных функций.Уравнения, системы уравнений с параметром. 
    Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования.  

    Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 
Исследование элементарных функций на точки  экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
Применение производной при решении задач. 

    Первообразная. Первообразные   элементарных   функций.   Площадь   криволинейной   
трапеции.   Формула   Ньютона-Лейбница. 
Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла. 
Геометрия 

         Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 
логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках,  соотношений в 

прямоугольных треугольниках,  фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 
с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 
понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 
Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в  
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. Многогранники. Параллелепипед. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 
Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
   Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса.Изображение тел вращения на плоскости. 
    Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 
Развертка цилиндра и конуса. 
    Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
       Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 
подобных тел.  Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 



  

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 
решении задач. 

    Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 
между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 
векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 
длин, площадей и объемов. 

   Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 
Вероятность и статистика. Работа с данными 

      Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 
вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 
вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  
    Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины.     

Распределение суммы  и произведения независимых случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 
распределение и его свойства. 
   Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности     вероятности. Равномерное 

распределение. Показательное распределение, его параметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 
человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.  
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Воспитательный потенциал урока математики 

Принятая в МБОУ СОШ №10 Программа воспитания содержит модуль «Школьный урок». 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



  

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими  работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,  
выработки своего к ней отношения.  

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета. 

Демонстрация обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности; 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
единый тематический урок. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности учащихся. 

Реализация курсов проектной 

деятельности; учебно-
практические конференции; 
образовательные события школы. 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту 
изучаемых предметов 

Обсуждение социально - значимой информации на уроке; 

сотрудничество с учреждениями образования и 
культуры г. Воткинска 

Развитие познавательной и 

творческой активности, 
инициативности, раскрытие 
творческих способностей учащихся 

Учебные и учебно-развлекательные 

мероприятия; нестандартные уроки; 
предметные олимпиады; 
использование ИКТ и других современных технологий; 

использование активных и интерактивных форм и 
методов обучения. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Тематический план 

№ 
п/п Содержание 

Кол-во 
часов по 
темам 

Контрольн
ые работы 

Планируемые предметные 
результаты  

1.  
Повторение 10 класс 

4 
- 

 

2.  Показательная и 

логарифмическая 
функции 

37 2 Учащийся научится  

 оперировать понятием степень с 
действительным показателем, 

применять свойства степени с 
действительным показателем, 

строить график показатель- ной 
функции и применять её 
свойства. 

 распознавать показательное 
уравнение, решать 

показательные уравнения 
различными методами. 

 распознавать показательное 
неравенство, решать 
показательные неравенства. 

 оперировать понятием 
логарифма, доказывать и 

применять свойства логарифма.  

 распознавать логарифмическую 

функцию, использовать её 
свойства. 

 распознавать логарифмическое 
уравнение, решать 

логарифмические уравнения 
различными методами. 

 распознавать логарифмическое 

неравенство, решать 
логарифмические неравенства. 

 оперировать понятием 
натурального логарифма, 

находить производную 
показательной, 
логарифмической и степенной 

функций. 
 

3.  Координаты и векторы 

в пространстве 

19 1 Учащийся научится 

 оперировать понятием декартовой 
системы координат в 

пространстве, находить 
расстояние между двумя точками 
по их координатам, определять 

координаты середины отрезка по 
координатам его концов. 



 

 

 оперировать понятием вектора в 

пространстве, а также основными 
понятиями, связанными с 

определением вектора; определять 
координаты вектора, заданного 
координатами его начала и конца; 

сравнивать векторы, заданные 
координатами; находить модуль 

вектора, заданного координатами. 

 оперировать понятием суммы 

векторов, применять правила 
треугольника, параллелограмма и 
параллелепипеда для сложения 

векторов, применять свойства 
сложения векторов, доказывать и 

применять правила сложения и 
вычитания векторов, заданных 
координатами. 

 умножать вектор на число; 
доказывать и применять свойство 

коллинеарных векторов, правило 
умножения вектора, заданного 
координатами, на число; 

применять свойства умножения 
вектора на число, метод 

координат для решения задач; 
оперировать понятием гомотетия; 
применять свойства гомотетии 

 оперировать понятиями угла 
между векторами и скалярного 

произведения двух векторов; 
доказывать и применять условие 

перпендикулярности двух 
ненулевых векторов и формулу 
скалярного произведения двух 

векторов, заданных 
координатами; применять 

формулу косинуса угла между 
векторами, свойства скалярного 
произведения векторов. 

оперировать понятиями 
геометрического места точек в 

пространстве, уравнения фигуры на 
координатной плоскости; выводить 

и использовать уравнение 

плоскости. 

4.  Тела вращения 35 2 Учащийся научится  

 оперировать понятиями цилиндра 

и его элементов, находить 
элементы цилиндра, находить 



 

 

площадь боковой поверхности 

цилиндра и площадь полной 
поверхности цилиндра 

 оперировать понятиями призмы, 

вписанной в цилиндр, и призмы, 
описанной около цилиндра; 

использовать свойства взаимного 
расположения цилиндра и 

призмы. 

 оперировать понятиями конуса и 

его элементов, находить элементы 
конуса, находить площадь 
боковой поверхности конуса и 

площадь полной поверхности 
конуса. 

 оперировать понятиями 
усечённого конуса и его 
элементов; находить элементы 

усечённого конуса; находить 
площадь боковой поверхности 

усечённого конуса и площадь 
полной поверхности усечённого 
конуса 

 оперировать понятиями 
пирамиды, вписанной в конус, и 

пирамиды, описанной около 
конуса; использовать свойства 

взаимного расположения конуса и 
пирамиды 

 оперировать понятиями сферы и 

шара, выводить уравнение сферы, 
составлять уравнение сферы по её 

заданным элементам 

 распознавать случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости. 

 оперировать понятием 

многогранника, вписанного в 
сферу; применять свойства 
призмы, вписанной в сферу, и 

свойства пирамиды, вписанной в 
сферу 

 оперировать понятием 
многогранника, описанного около 

сферы; применять свойства 
призмы, описанной около сферы  
оперировать понятиями цилиндра, 

описанного около сферы; конуса, 
описанного около сферы; 

использовать свойства комбинаций 
цилиндра и сферы, конуса и сферы. 



 

 

5.  Объемы тел. Площадь 

сферы 

24 2 Учащийся научится  

 оперировать понятием объёма 
тела, выводить и применять 

формулу для нахождения объёма 
призмы. 

 выводить и применять формулы 

для нахождения объёма пирамиды 
и объёма усечённой пирамиды. 

 выводить и применять формулы 
для нахождения объёма пирамиды 

и объёма усечённой пирамиды. 

 выводить и использовать формулу 

для нахождения площади сферы  
 

6.  Интеграл и его 

применение 

14 1 Учащийся научится  

 оперировать понятиями 
первообразной функции, 
неопределённого интеграла, 

доказывать и использовать 
основное свойство первообразной, 

находить первообразные функций. 

 доказывать и применять правила 

нахождения первообразной. 

 оперировать понятиями 

криволинейной трапеции и 
определённого интеграла, 
доказывать формулу для 

вычисления площади 
криволинейной трапеции, 

вычислять площадь 
криволинейной трапеции, 
доказывать и применять свойства 

определённого интеграла. 
использовать математический 

аппарат вычисления объёма тела с 
помощью интегрирования. 

7.  Элементы 
комбинаторики 

13 1 Учащийся научится  

 проводить доказательство 

методом математической 
индукции. 

 оперировать понятием 
упорядоченного множества, 

находить количество 
перестановок данного n-
элементного множества, 

количество размещений  из n 
элементов по k элементов. 

 оперировать понятием «сочетания 
из n элементов по k элементов», 

находить количество сочетаний из 



 

 

n элементов по k элементов и 

применять полученную формулу 
при решении задач. 
использовать формулу бинома 

Ньютона. 

8.  Элементы теории 
вероятности 

14 1 Учащийся научится  

 представлять соотношения между 

событиями с помощью диаграмм 
Эйлера, оперировать понятиями 

несовместных событий, операций 
объединения, пересечения, 
дополнения событий, доказывать 

и применять правила нахождения 
вероятности результатов операций 

над событиями. 

 оперировать понятиями условной 

вероятности, зависимых и 
независимых событий, применять 
метод решения вероятностных 

задач с помощью построения 
дендрограмм. 

 оперировать понятием «схема 
Бернулли», применять её для 

соответствующих вероятностных 
моделей. 

оперировать понятиями случайной 

величины, распределения 
вероятностей случайной величины, 

математического ожидания; 
использовать математический 
аппарат для анализа и оценки 

случайных величин. 

9.  Повторение и 
систематизация 

учебного материала 

10 1 Закрепление и обобщение 
изученного материала. Решение 

задач из открытого банка заданий 
ЕГЭ. 

Итого  170 11  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень) 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего 
образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС 
СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 
углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет 
распределение его по классам (годам изучения), даёт примерное распределение учебных 
часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 



 

 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 
содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 
Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 
программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.  

Информатика в среднем общем образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 
системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу;  
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающим 
этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий, опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-
коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 
Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей  для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 
Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,  
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 
умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 
наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается 
целенаправленная подготовка обучающихся к продолжению образования в организациях 

профессионального образования по специальностям, непосредственно связанным с 
цифровыми технологиями, таким как программная инженерия, информационная 
безопасность, информационные системы и технологии, мобильные системы и сети, 

большие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный 
интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии, 

системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей. 
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегося 
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 
сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 



 

 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев  с определённой 
системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 
систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 
Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию 
средств операционной системы, работе в сети Интернет и использованию интернет-
сервисов, информационной безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный 
аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного 

объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 
Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, 

формирование навыков реализации программ на языках программирования высокого 
уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения 
информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 
интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 
В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, 
но могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способным 
обучающимся. 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для технологического 
профиля, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятельности. 

Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обучающихся, 
ориентированных на специальности в области информационных технологий и 
инженерные специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, 

связанной с современными направлениями отрасли информационно-коммуникационных 
технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Единого государственного 

экзамена по информатике.  
Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может  быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 272 часа: в 10 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Цифровая грамотность 



 

 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 
компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон 

Неймана. Автоматическое  выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная 
и долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних 

устройств. Прямой доступ к памяти. 
Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства 
и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 
Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. Параллельное программирование. Системное программное 
обеспечение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 
Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговременной 

памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 
ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации за 
неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 
протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система 

доменных имён. 
Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое 

администрирование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка 

наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов. 
Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 
телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 
бронирование билетов и гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 
образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 

компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 
обеспечение информационной безопасности.  

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. 
Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные 

программы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная 
защита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой 

замены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA.  
Теоретические основы информатики 



 

 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в  природе, технике и 
обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах.  
Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование 

сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение 
однозначно декодируемых кодов с помощью дерева. Единицы измерения количества 
информации. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной 
системе счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого 
числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной 
дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в 

P-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и 
шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система счисления. 
Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых 
сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных 
при заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное 
кодирование. Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при 
заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). 
Кванторы существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические 

тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. 
Логические операции и операции над множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 
Логические уравнения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от 

количества аргументов. Полные системы логических функций. 
Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 
Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный 

сумматор. Построение схем на логических элементах по заданному логическому 

выражению. Запись логического выражения по логической схеме.  
Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел 

при ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и 
знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический 

сдвиги. Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ».  
Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и 

порядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения 
вещественных чисел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение 
операций с вещественными числами, накопление ошибок при вычислениях. 

Алгоритмы и программирование  



 

 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 
которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, 
отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные 

машины. 
Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки 

останова. Просмотр значений переменных. 
Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. 
Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. 
Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания 
программы и инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах 
счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и 
произведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виде 
набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые 
переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. 

Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование 
стека для организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение 
библиотек подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения 
программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы 
решения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое 

вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных методов 
(метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной 
переменной методом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 
обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт 

количества появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным 
символам, поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки  на 
другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным 

ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно.  
Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 
арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 
удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, 
метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива 

(алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 
Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: 

заполнение двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента в 

двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного 
массива, перестановка строк и столбцов двумерного массива. 

Информационные технологии 



 

 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 
грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование 
стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная 

работа с документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные 
сервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной 
вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные средства 
редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 
построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 
результатов. Программные средства и интернет-сервисы для обработки и представления 

данных. Большие данные. Машинное обучение. Интеллектуальный  анализ данных. 
Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление 
коэффициента корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и 
круговых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 
Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как 

поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. 
Локальные и глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с 
помощью электронных таблиц. 
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Теоретические основы информатики 
Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. 
Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного 

объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при 
передаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие 

при передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды 
Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 
Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных 
задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц 

смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, 
связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 
определение количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа).  
Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной 



 

 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в 
табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, 
распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 

компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих 
системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет 
вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование  
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга.  
Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности 

алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры 
различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность.  

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето 
Эратосфена».  

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.  

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение 
алфавитно-частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 
выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного 
связного неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.  
Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 

деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные 

алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.  
Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением 

промежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического 
программирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, 
задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 
Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на 

основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  
Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. 

Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.  
Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, 
разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 
моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 
Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические 

модели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями.  
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка 

числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей 

по результатам эксперимента.  
Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. 

Системы массового обслуживания. 



 

 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 
Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.  
Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.  
Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология 

«клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблиц 

стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 
Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический 
редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. 
Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 
выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные 
изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 
распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование 

контуров. Векторизация растровых изображений. 
Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии 

(3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. 
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 
информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 
виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 
3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на 

использовании информационных технологий;  

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной 
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 
интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

науки информатики и научно-технического прогресса, 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: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 
числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 



 

 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, 
за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 
современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 

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

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

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

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 
Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 



 

 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 
диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 



 

 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классе 
обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», 
«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 

«система управления»; 
владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 
получения и направления использования, умение классифицировать основные задачи 

анализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), 
понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, 
очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование 

данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 



 

 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных 
технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами 
программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о 
базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 
противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техники 
безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 
окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и работы в сети Интернет; 
понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных 
при заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи 
данных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёма 

данных и характеристик канала связи; 
умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 
основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 
системе счисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические операции 

в позиционных системах счисления; 
умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и 
конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать 
область истинности высказывания, содержащего переменные, решать несложные 

логические уравнения и системы уравнений; 
понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 

(запись чисел в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел в 
заданном диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и 
других), алгоритмов поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в 

курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, 
переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов 

разной сложности для решения одной задачи; 
владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, 

C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение 

использовать основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ 
предложенной программы: определять результаты работы программы при заданных 

исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получение 
указанных результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке  в работе 
программы, формулировать предложения по улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; 
умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии 
тренда, решение задач прогнозирования). 



 

 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе 
обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:  

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют 
обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий 

наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, 
пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных;  

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества 
различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение 

использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 
арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить 
дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 
умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение 

использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон 
их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, 
словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами 

данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 
данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств среды 
разработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования, 
умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 
владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять 
запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 
разработанную базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 
объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 
государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения 
технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о 
круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и 

прогнозирования) наличие представлений об использовании информационных технологий 
в различных профессиональных сферах.  



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Компьютер - универсальное устройство 
обработки данных 

 6    1   

1.2 Программное обеспечение  6    1   

1.3 Компьютерные сети  5    1   

1.4 Информационная безопасность  7   1    

Итого по разделу  24   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Представление информации в 
компьютере 

 19   1   2   

2.2 Основы алгебры логики  14    1   

2.3 Компьютерная арифметика  7    1   

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование  

3.1 Введение в программирование  16   1   1   

3.2 Вспомогательные алгоритмы  8    2   

3.3 Численные методы  5    1   

3.4 
Алгоритмы обработки символьных 
данных 

 5    1   

3.5 Алгоритмы обработки массивов  10   1   3   

Итого по разделу  44   

Раздел 4. Информационные технологии 



 

4.1 Обработка текстовых документов  6    3   

4.2 Анализ данных  8   1   3   

Итого по разделу  14     

Резервное время  14     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   5   21   



 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 

Информация и 

информационные 
процессы 

 10   1   3   

1.2 Моделирование  8    2   

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Алгоритмы и программирование  

2.1 
Элементы теории 

алгоритмов 
 6    1   

2.2 
Алгоритмы и 
структуры 
данных 

 28   1   10   

2.3 

Основы 

объектно-
ориентированног
о 

программировани
я 

 16   1   4   

Итого по разделу  50   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 
Компьютерно-
математическое 
моделирование 

 8    2   

3.2 Базы данных  10   1   4   

3.3 Веб-сайты  14    4   

3.4 
Компьютерная 
графика 

 8   1   3   

3.5 
3D-
моделирование 

 8    3   

Итого по разделу  48   

Резервное время  20     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 136   5   36   

Рабочая программа по учебному предмету«Информатика» (базовый уровень) 
Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает 



 

 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам 
и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения).  

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 
содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 
Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 
программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.  

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 
системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 
этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-
коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 
В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 
других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 

средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-
сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 
данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 
мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 
выбранном языке программирования высокого уровня.  

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 
информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз 
данных и электронных таблиц для решения прикладных задач.  

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  
осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для  

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 
развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить: 



 

 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 
коммуникационных технологий в современном обществе;  

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий;  

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 
систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34 
часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 
необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой 
тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого 
государственного экзамена по информатике.  

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 
изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
10 КЛАСС 

 
Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 
компонентами цифрового окружения.  

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач.  
Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. 
Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Операционная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 
Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки 

данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. 
Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования.  
Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Теоретические основы информатики 
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие 
Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к 

измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь 
между размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о 
равновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации: 

бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к 
измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал 
связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи 
данных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. 

Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формы  
представления информации. Поиск информации. Роль информации и информационных 

процессов в окружающем мире.  
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных 
системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого 
числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной 
дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в 

P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод 
чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 



 

 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  
Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых 

сообщений. 
Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 
Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при 

заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 
логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», 

«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного 
высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. 
Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции над 

множествами. 
Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей 
истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на 
логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по 

логической схеме. 
Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 
грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование 
стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные 

сервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых 
процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.  
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 
графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 
Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 
11 КЛАСС 

 
Цифровая грамотность 
Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 
Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  
Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 
бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы.  
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и 



 

 

информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 
компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированного 

доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном 
компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 
Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 
Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 
моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 
определение количества различных путей между вершинами ориентированного 
ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 
Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии.  
Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 

Алгоритмы и программирование  
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 
которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, 

Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: 
целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. 

Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 
алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения 

задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 
проверка числа на простоту).  

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  
Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 
(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 
наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по 

величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка 
элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 
пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 



 

 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 
результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  
Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 
компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 
данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 
Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 
Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 
Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. 
Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 
направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на 
уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  
1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 
информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 
2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 
современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 
4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий;  
5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной 
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 
информатики и научно-технического прогресса, 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: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 



 

 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных 
процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих 

сфер жизни современного общества; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 
информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отражённые в 
универсальных учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  



 

 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

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

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 
диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять 
план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 



 

 

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

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

практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 
владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», 
«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 
«система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 
оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 
получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных 
технологий; 



 

 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами 
программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 
основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в 

сети Интернет; 
понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации; 
умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  
владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 
умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 
облачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 
наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; 
владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 
ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 
выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 
трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 
несложных программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, 
использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 
высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 
числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 
записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 
произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 
количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; 
умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми  полями), 
выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 
данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 
и наименьшего значений, решение уравнений); 



 

 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 
полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 
умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 
государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 
ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 
профессиональных сферах.  



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Компьютер: аппаратное и программное 
обеспечение, файловая система 

 6   1   1   

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Информация и информационные 
процессы 

 5    1   

2.2 
Представление информации в 
компьютере 

 8    2   

2.3 Элементы алгебры логики  8   1   2   

Итого по разделу  21   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 
Технологии обработки текстовой, 
графической и мультимедийной 
информации 

 7   1   2   

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   8   



 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Сетевые 

информационные 
технологии 

 5    1   

1.2 
Основы 
социальной 

информатики  

 3    1   

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Информационное 

моделирование 
 5   1   1   

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 

Алгоритмы и 

элементы 
программировани
я 

 11   1   3   

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 
Электронные 
таблицы 

 6   1   2   

4.2 Базы данных  2    1   

4.3 
Средства 
искусственного 

интеллекта 

 2     

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   3   9   

 
Рабочая программа по учебному предмету«Физика» 

Рабочая программа за курс физики для 10-11 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 года № 413. С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 
2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 
-ФЗ); 



 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1897 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 
1577 «О внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г. N 370 “Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования” 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2023 г. Регистрационный № 74223 ФОП ООО 

Программа по физике составлена в соответствии 
• с требованиями ФГОС среднего общего образования, в соответствии с ФОП 

• с учетом учебного плана общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10 имени Ю.А. Гагарина»; 

• с учетом учебно-методического пособия; 
• рабочая программа по физике для 10 - 11 класса составлена на основе программы 

Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 

10 - 11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. - М.: Просвещение, 2014г); 
• календарно-тематического планирования (МИОО. Преподавание физики в 2011-

2012 уч. году, методическое пособие. Сайт ОМЦ ВОУО. Методическая помощь. 
Физика). 

• Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни / Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.; под 
ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. - М.: Просвещение, 2021; 

• А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 - 11 класс. - М.: Дрофа, 2018. 

• Сборник задач по физике под редакцией Степановой 10-11 кл. 
• Е. А. Марон. «Физика 11»: разноуровневые задания. - С-Пб.: «Виктори», 2018г.  

• Марон А.Е. Физика 11 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. Марон. 
- М.: Дрофа, 2018. 

Сроки реализации программы 2022- 2023 учебный год 

Планируемые результаты освоения курса физики 
Личностные результаты: 

• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии  с собственными 
интересами и возможностями; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 



 

 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 
свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эврестическими методами решения проблем; 
• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.  
Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего 
мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 
изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений 
природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
• умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 
информации. 

• Функциональная грамотность 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: 

• - формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции 
норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина. 
Метапредметные результаты формирования функциональной грамотности:  

• - находит и извлекает информацию в различном контексте; 

• - объясняет и описывает явления на основе полученной информации; 



 

 

• - анализирует и интегрирует полученную информацию; 

• - формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её; делает 
выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и  технологий, в практической 
деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 
- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность;  
- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 
физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 



 

 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  
- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 
приложении. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. ПРОФИЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Профильный уровень 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной  
теории относительности, элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 
совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ  



 

 

Физика как наука. Методы научного познания 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ 

В ФИЗИКЕ. Физические законы и теории, границы их применимости. ПРИНЦИП 
СООТВЕТСТВИЯ. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 
равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение.  
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ 
МЕХАНИКЕ. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент силы. Условия равновесия 
твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ 

ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ.  
Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 

динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 
энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 
свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 
взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 
инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств.  

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 
идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 
МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА.  

Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  
Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И 

ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. 

КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 



 

 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 
энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-
молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 
вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника.  

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 
Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 
ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 
СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
РЕЗОНАНС. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ 
РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 
КОГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
СВЕТА. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ.  
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И 

ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И 
МАССОЙ ТЕЛА. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 
самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных 
волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 



 

 

света; объяснение этих явлений. 
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 
вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 
интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 
приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 
микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 

трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа.  

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА.  
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И  
ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон 

радиоактивного распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В 
МИКРОМИРЕ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ.  
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, 

фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 

представлений о строении атома и атомного ядра. 
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры. 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 



 

 

знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 
уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их 
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 
интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 
физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач;  

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 



 

 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 
массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Программой 11 класса предусмотрено изучение разделов: 

Основное содержание программы: 

Основы электродинамика (продолжение). 20ч 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 
генератор электрического тока.  

Демонстрации 
1. Магнитное взаимодействие токов. 
2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука.  
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 40ч 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 



 

 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи  и телевидения. 
Оптика 38ч 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.  
Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 
3. Генератор переменного тока.  

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 
5. Отражение и преломление электромагнитных волн. 
6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 
8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  
10. Поляризация света. 
11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 
Лабораторные работы 3.Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника. 4.Измерение показателя преломления стекла 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
6.Измерение длины световой волны 

7.Оценка информационной ёмкости компакт - диска (CD) 
Квантовая физика. 31ч 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-
волновой дуализм.  

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 
Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.  

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 
2. Линейчатые спектры излучения.  

3. Лазер. 
4. Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение и эволюция Вселенной . 15 ч. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 
о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 



 

 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах 
галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 8 контрольных работ и 8 
лабораторных работ. 

Экспериментальная физика 
Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 
приложении. 

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий 

следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая 

физика и элементы астрофизики. Ознакомление учащихся со специальным разделом 

«Физика и методы научного познания» проводится при изучении всех разделов курса. 

Главная особенность программы состоит в том, что объединены механические и 

электромагнитные колебания и волны, что дает возможность воспользоваться знаниями 
производной, полученными в курсе математики и продемонстрировать важнейший 
аспект единства природы, обнаруживающийся в поразительной аналогичности 

дифференцированных уравнений. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в 
ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Содержание курса, включая демонстрационные опыты и фронтальные лабораторные, 
полностью соответствуют Примерной программе основного общего образования курса. 
Курс обеспечивает формирование общеучебных, интеллектуальных и экспериментальных 

умений, предполагает связь обучения и жизни, опирается на процесс активизации 
жизненного опыта . 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 
спецификой физики как науки. В качестве ценностных ориентиров физического 
образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 
ценности. 

В программе указан перечень разделов, тем уроков и содержится необходимое количество 
лабораторных и контрольных работ. 
Для контроля знаний предусмотрены разноуровневые контрольные работы (решение 

задач), тестирование, уроки - зачеты, лабораторные работы. 

Виды контроля: тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, работа 

по карточкам, зачёт, проверка домашнего задания, устный опрос, фронтальный опрос, 
лабораторная работа, контрольная работа. 

Тематическое планирование. 

№ Название темы Количе 

ство 
часов 

Контрол 
ьные раб. 

Лаборато 
рные раб. 

Воспитательный потенциал 



 

 

 

11 класс (170ч, 5ч в неделю)  
1. Электродинами ка 

(продолжение) 
20 2 2 Целевые ориентиры  

результатов воспитания 

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий 
познавательные интересы в 
разных предметных областях с 

учётом своих интересов, 
способностей, достижений. 

Обладающий 



 

 

 



 

 

     

представлением о современной 
научной картине мира, 

достижениях науки и техники, 
аргументированно выражающий 

понимание значения науки в 
жизни российского общества, 
обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-
экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки 
критического мышления, 
определения достоверной 

научной информации и критики 
антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий 
навыки наблюдения, 
накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и 

гуманитарной областях 
познания, исследовательской 
деятельности. Во время 

процесса обучения, 
происходит формирование 

личности ученика, его 
мировоззрения, воспитание его 
личностных качеств. Так, 

например, при выполнении 
лабораторной работы во время 

групповой работы 
воспитывается чувство 
ответственности за выполнение 

задания, учащиеся привыкают 
помогать друг другу, что 

способствует развитию чувства 
коллективизма. Очень полезной 
формой работы может быть 

составление ментальных карт, 
что способствует развитию 

умения логично строить свои 
знания, обобщать и 
систематизировать изученный 

материал раздела физики. При 
работе на уроках стараюсь 

расположить обучающихся к 
диалоговой форме общения, 
чтобы у них не было боязни или

 комплекса задавать 
вопросы, возникающие из-за 

любознательности, или по 



 

 

 

     причине непонимания 
учащиеся. При решении 
спорных вопросов 

обучающиеся учатся слушать 
друг друга и выражать свою 

точку зрения, воспитывается 
умение уважительно 
относиться к оппонентам. С 

точки зрения личностного 
воспитания в ходе уроков 

формируются такие качества как
 настойчивость, 
трудолюбие, 

целеустремленность, 
любознательность, активность, а

 так же усваиваются 
общепринятые нормы 
поведения - вежливость, 

выдержанность, дисциплина и 
такт. 



 

 

2 Колебания и 

волны 

40 2 3 Целевые ориентиры  
результатов воспитания 

При изучении «Волновой 
оптики» изучаем особенности 

одного из красивейших 
явлений природы - радуги, как 
проявление дисперсии, 

открытой Ньютоном. Обращаю 
внимание на гармонию звуков и 

цветов, на наличие семи нот и 
семи основных цветов. 
На уроках физики обязательно 

рассматриваются принципы 
действия разных приборов, 
проводятся лабораторные 

работы со стеклянном 
оборудованием, сборкой  

электрических цепей. В связи с 
чем появляется необходимость 
соблюдения правил техники 

безопасности и при 
выполнении лабораторных 

работ, и при проведении 
демонстрационных 
экспериментов. Отдельным 

вопросом оговариваем 
действие ЭМВ 

электроприборов, современных 
гаджетов  на здоровье 
современного человека, 

действие звуков на 
психологическое здоровье 



 

 

 



 

 

     человека. Примером привожу 

результаты эксперимента, 
проводимого японскими 
учеными, которые в течение 

месяца в одно и тоже время 
«обращались» к росткам риса в 

трех разных стаканах с водой, 
удаленных друг от друга, с 
разными словами. Ростку в 

первом стакане говорили «я 
люблю тебя», второму - «ты 

дурак», третьему - не говорили 
ничего, просто игнорировали. В 
итоге, в первом стакане росток 

остался цел, во втором - 
почернел, в третьем - 

заплесневел. Так и человек, чей 
мозг на 90% состоит из воды, 
реагирует на звуки вокруг себя. 

Разное и отличное влияние 
музыки разных субкультур тоже 

доказано экспериментами с 
водой. Если небольшое 
количество воды на 

лабораторной стеклянной 
пластине резко заморозить в 

морозильной камере, 
предварительно дав 
«послушать» воде музыку, то 

можно наблюдать разные 
кристаллические решетки этих 

капель воды. При 
«прослушивании» классической
 музыки  

кристаллическая решетка 
замершей  капли воды 

принимает форму правильного 
многоугольника с ярко 
выраженной симметрией. При 

«прослушивании» поп-музыки - 
симметрия кристаллической 

решетки начинает нарушаться, а 
при «прослушивании» рок- 
музыки  - симметрия 

практически исчезает. При 
изучении электрических 

явлений отмечаем на уроках 
физики характеристики  
электрического  тока 

безопасные для человека и 
значения, представляющие 

опасность здоровью и жизни 
человека. 



 

 

 

3 Оптика 37 1 2 

Целевые ориентиры 

результатов воспитания 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты 
труда, трудовые и 
профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в 
развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения 
российского народа 
Духовно-нравственное 

воспитание 
Проявляющий приверженность 

традиционным духовно-
нравственным ценностям, 
культуре народов России с 

учётом мировоззренческого, 
национального, 

конфессионального 
самоопределения. 
формирование сознания связи с 

обществом, необходимости 
согласовывать свое поведение с 

интересами общества; осознание 
практической значимости того 
или иного открытия, осознание 

значимости этого открытия на 
пути цивилизации человеческого 

общества, воспитание уважения к 
ученым и их труду, 
формирование устойчивых 

нравственных чувств, высокой 
культуры поведения как одной из 

главных проявлений уважения 
человека к людям.  



 

 

4 Квантовая физика 31 2 1 Целевые ориентиры  
результатов воспитания 

Физическое воспитание, 
формирование культуры  
здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий и 

выражающий в практической 
деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в 
сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других 
людей. 



 

 

 

     Соблюдающий правила 
личной и общественной 
безопасности, в том числе 

безопасного поведения в 
информационной среде. 

Пропаганда активного 
здорового образа жизни среди 

молодежи на примерах ученых. 
Так, автор постулатов 

квантовой физики, датский 
ученый Нильс Бор, у себя на 
Родине был известен не как 

физик с мировым именем и 
Нобелевский лауреат (1922г), а 

как вратарь футбольный 
команды Дании, на то время 
чемпионы мира. Бор увлекался и 

лыжным, и парусным видами 
спорта. Такой подход 

способствует  и охране 
здоровья, и укреплению 
здоровья, и воспитанию культуры 

здорового образа жизни 
учеников. 



 

 

5 Строение 

Вселенной 

15   Целевые ориентиры  
результатов воспитания 

Ценности научного познания  
Деятельно выражающий 

познавательные интересы в 

разных предметных областях с 
учётом своих интересов, 

способностей, достижений. 
Обладающий представлением 

о современной научной картине

 мира, 
достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий
 понимание 
значения науки в жизни 

российского общества, 
обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-
экономическом развитии 
России. 

Демонстрирующий навыки 
критического  мышления, 

определения достоверной 
научной информации и 
критики антинаучных 

представлений. 
Развивающий и применяющий 



 

 

 

     
навыки наблюдения, накопления 
и систематизации фактов, 

осмысления опыта в 
естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
Во время процесса обучения, 

происходит формирование 
личности ученика, его 

мировоззрения, воспитание его 
личностных качеств. 



 

 

6 Повторение 27   
Целевые ориентиры  

результатов воспитания 

Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий 

свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность)

 в 
поликультурном, 
многонациональном и 

многоконфессиональном 
российском обществе, в 

мировом сообществе.  
Сознающий своё единство с 

народом России как 

источником власти и субъектом 
тысячелетней российской 

государственности, с 
Российским государством, 
ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе
 исторического  

просвещения, сформированного 
российского национального 
исторического сознания. 

При обучении физике 

возникают безграничные 
возможности воспитания, если 
физика используется как 

средство для приобщения 
учащихся к технической  

культуре, истории, 
достижениям народа не только 
своей страны, но и других 

государств. И как бы высоко не 
шагнул научно - технический 

прогресс, не надо забывать о 
человеческих ценностях и самом 
человеке, как главном созидателе

 и творце 



 

 

 

     завтрашнего дня, носителе 
нравственной чистоты, 
красоты, добра, 

справедливости, трудолюбия. 

7 Промежуточная 
аттестация 

 
1 

  

Итого за 11 класс 170 8 8  

Рабочая программа по учебному предмету«Естествознание» 

Рабочая программа по естествознанию для 11-го класса составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных во ФГОС СОО, программы формирования 
универсальных учебных действий и с использованием  авторской программы для 10 – 11 
классов О.С. Габриеляна «Естествознание»  

Рабочая программа по естествознанию для 11 классов составлена на основе 
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015г.  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  
3. Учебного плана школы  
4. Основной образовательной программы школы основного общего образования 

Целями изучения интегрированного курса «Естествознание» в старшей школе 
являются: 

• создание основ целостной научной картины мира; 
• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 
• создание условий для развития навыков учебной, проектно – исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

формирование умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию; 

• получение навыков безопасной работы во время проектно – исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
Задачами предметного курса «Естествознание» являются: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, на 
развитие техники и технологий; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих 

явлений, использования и критической оценки естественнонаучной информации, для  
осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки; 
- применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды.  

Введение курса естествознания в старшей школе вызвано следующими причинами: 



 

 

1. На выходе из школы в сознании у большинства выпускников формируются частные 
научные картины мира: химическая, физическая, биологическая, но отсутствует единая 
естественно-научная картина, которую и призвана формировать такая дисциплина, как 

естествознание.  
2. Нарушается преемственность между средней и высшей школой. В гуманитарных вузах 

обязательным является изучение курса «Естественно-научная картина мира», синонимом 
которого являются «Концепции современного естествознания».  
3. Введение курса естествознания позволяет реализовать такой механизм 

гуманитаризации естественно-научного образования, как интеграция, что, в свою очередь, 
позволяет гуманизировать это образование для старшеклассников, выбравших для 

обучения в 10—11классах гуманитарный профиль.  
В основу курса положена идея антропоцентризма, т.е. построение курса в логике и 

структуре восприятия учеником естественного мира в синтезе физических, химических и 

биологических представлений. 
Большое внимание (более 25% учебного  времени) уделяется эксперименту, 

лабораторным и практическим работам. ФГОС в качестве осязательного элемента при 
обучении в старших классах предусматривает выполнение каждым учеником 
индивидуального проекта. Без исследовательских умений и навыков создать проект будет 

сложно. Чтобы совершенствовать эти умения и навыки, в каждом учебнике 
предусмотрена глава «Практические работы». Работы, предложенные в ней, могут 

послужить основой для выполнения индивидуального проекта.  
Место  предмета в учебном плане. 
Предмет «Естествознание» входит в предметную область «Естественные науки». 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа(из расчета по 3 часа в неделю  в 11 
классе), в т.ч. контрольных работ: 4 часа;  практических работ: 10 часов. 

Для реализации данной Рабочей программы используется: 
 Естествознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О. С. Габриелян, 
И.Г.Остроумов, Н.С.Пурышева, С.А.Сладков, В.И.Сивоглазов). – М.: Дрофа, 2020. 

 

Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты 

освоения учебного предмета «Естествознание» 
 

Личностными результатами обучения естествознанию являются:   

в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за российские 
естественные науки;   

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории;   
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.   
Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию 

являются:  
— овладение умениями и навыками различных видов познавательной  деятельности, 
применения основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающего естественного мира;   
— овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов;   
— формирование умений генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;   
— формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также выбирать 

средства реализации этих целей и применять на практике; формирование умений 



 

 

использовать различные источники для получения естественно-научной информации и 
понимания 
зависимости от содержания и формы представленной информации и целей адресата.   

Предметными результатами изучения естествознания::  
 Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 
цивилизации;  

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 
- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 
- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 
- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; 
 - использовать для описания характера протекания процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 
границ применимости используемых моделей;  

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных 

данных; 
- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 
- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования;  

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 
- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 
трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 
биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 
безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 
- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 

окружающей среды; 
- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 
приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 
предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 
питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 
- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

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

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;  



 

 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 
основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 
биологических факторов; 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 
представлять полученные результаты в табличной, графической или  текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 
- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

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

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 
результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 
- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические,  

энергетические, сырьевые и т.д.);  

- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 
естественно-научных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 
теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 

областями естественных наук.  
Воспитательный потенциал 

 
Воспитательная работа в процессе преподавания учебного курса «Естествознание» 

в школе опирается на нормативные требования ФГОС НОО и способствует их 

реализации. 
Нормативные требования ФГОС заключаются в том, что в процессе реализации 

программы  общего образования должно быть обеспечено духовно-нравственное развития 
и воспитания обучающихся. 

В основе воспитательной работы в процессе преподавания предмета 

«Естествознание» лежит системно-деятельный подход, который предполагает воспитание 
и развитие качеств личности, на основе диалога культур и уважения многонационального 

состава российского общества.  
В соответствии с требованием Стандарта воспитательной работы в учебном курсе 

«Естествознания» выпускник средней школы учится любить свой народ, свой край и свою 

Родину, уважать и понимать ценности семьи и общества, готовится самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

 
 

Содержание учебного предмета «Естествознание». 

11 класс 

Тема 1. Повторение курса 10-го класса (7 ч) 

Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, микромир. 
Вселенная, галактики, звезды, солнечная система: основные понятия и законы движения 
небесных тел. Земля, ее строение и геологические оболочки. Понятие о микромире и 

наномире. Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. Биосфера и ее границы. 
Молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации жизни на Земле. Экологические 



 

 

системы: основные понятия (цепи питания, пищевые пирамиды, экологические факторы). 
Основные положения синтетической теории эволюции.  
Естественный отбор и его формы. Мутации и их классификация. Макро- и 

макроэволюция. Элементы термодинамики и теории относительности.     
Начала термодинамики.  Элементы теории относительности. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды по теме. 
 
Тема 2. Микромир. Атома. Вещества (34ч) 

Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении атома. 
Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты квантовой теории 

Н.Бора. Протонно-нейтронная теория строения атомного ядра Д. Иваненко и 
В.Гейзенберга. Изотопы. Электронная  оболочка атома. Энергетические уровни. Понятие 
о электронном облаке. Периодический закон. Открытие Д.И. Менделеевым 

периодического закона. Предпосылки открытия периодического закона. Первые попытки 
классификации химических элементов. Открытие Д.И. Менделеевым периодического 

закона. Периодичность в изменении свойств химических элементов и их соединений. 
Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. Современные представления о 
причинах периодического изменения свойств химических элементов и их соединений. 

Современная формулировка периодического закона. Периодическая система химических 
элементов, как графическое отображение периодического закона. Структура 

периодической таблицы. Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные).  
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира.  

Прогностическая сила и значение периодического закона и периодической системы. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
 Благородные газы.    Благородные газы, причина их существования в атомарном 
состоянии.   Применение благородных газов. 

Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по 
составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи. Ионные кристаллические 

решетки. Хлорид натрия – типичный представитель соединений с ионным типом связи.  
Ковалентная химическая связь.  Ковалентная связь как связь, возникающая за счет 
образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей. 

Кратность ковалентной связи. Обменные и донорно-акцепторные механизмы образования 
ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО).  Классификация ковалентных связей: 

по ЭО (полярная и неполярная). Диполи.  
Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь.   Общие физические свойства 
металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, 

пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 
Металлическая связь. Зависимость электропроводности металлов от температуры.  

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-кинетической 
теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа.  Агрегатные состояния 

веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и следствия из него. Молярный объем 

газов при н.у. Жидкое состояние веществ. Текучесть.  Твердое состояние вещества. 
Кристаллические решетки разных типов для твердого состояния вещества.  Понятие о 

плазме. Высоко- и низкотемпературная плазмы и их применение.   Взаимные переходы 
между агрегатными состояниями веществ.  
Природный газ. Природный газ, его состав и направления использования в качестве 

топлива и химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование для 
получения синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные 

углеводороды. Качественные реакции на кратную связь.  Биогаз.   



 

 

Жидкие вещества. Нефть. Нефть, ее состав, физические свойства и происхождение. 
Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с ними. 
Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: ректификация и 

крекинг. Продукты переработки нефти и их использование. 
Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и аморфные 

вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность истины в химии. Жидкие 
кристаллы и их применение в технике. Относительность  истины в биологии и физике.  
Классификация неорганических веществ и ее относительность. Классификация 

природных веществ. Органические и неорганические вещества. Изомерия. Классификация 
неорганических веществ. Простые вещества: металлы, неметаллы, благородные газы. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Аллотропия и ее 
причины. Сложные вещества: оксиды, кислоты, основания, соли. Относительность 
классификации сложных веществ.  

Классификация органических соединений. Особенности состава, строения и свойств 
органических соединений. Основные положения теории химического строения А. 

Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. 
Изомерия, как  функция химического строения на примере этилового спирта и 
диметилового эфира. Причины многообразия органических соединений. 

Классификация органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, 
алкадиены и арены. Классы органических соединений, молекулы которых содержат 

функциональные группы: гидроксильную, карбонильную, карбоксильную, аминогруппу. 
Относительность деления органических соединений на классы.   
Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: 
реакции полимеризации и поликонденсации. Биополимеры и их биологическая роль.  

Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и области их 
применения.  Волокна. Природные (животного и растительного происхождения) и 
химические (искусственные и синтетические) волокна.   Представители волокон и области 

их применения. Неорганические полимеры, как вещества атомной структуры.  
Смеси, их состав и способы разделения. Понятие о смеси, как системе состоящей из 

различных химических веществ. Классификация смесей по визуальным признакам (гомо- 
и гетерогенные смеси) и по агрегатному состоянию (твердые, жидкие и газообразные 
смеси). Состав смесей: массовая и объемная доли компонента смеси. Способы разделения 

смесей.  Дисперсные системы. Понятие дисперсной системе. Классификация дисперсных 
систем по размерам дисперсной фазы и агрегатному состоянию дисперсионной среды и 

дисперсной фазы.  Значение дисперсных систем в природе, промышленности и 
повседневной жизни человека. Грубодисперсные системы и их классификация (суспензии, 
эмульсии, аэрозоли). Применение этих систем в технике и быту. Тонкодисперсные 

(коллоидные) системы,  их классификация (золи и гели). Коагуляция. Синерезис. 
Демонстрации.  

Видеофрагменты и фотографии по теме: неоновая реклама и аргоновой сваркой, 
дирижаблей и воздушных шаров, заполненных гелием, бальнеологические радоновые 
ванны. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Портреты:  Л. Буабодрана, Л. Нильсона,  К. Винклера, А. Бутлерова, 
Ф.Кекуле, А. Купера.  Модели кристаллических решеток:  хлорида натрия, иода, 

углекислого газа, алмаза, графита. Образцы минералов и веществ с ионным типом связи 
(оксида кальция, различных солей, твердых щелочей, галита, кальцита);  веществ с 
ковалентным типом химической связи.  

Коллекции: металлов, сплавов; веществ и материалов, получаемых на основе природного 
газа; нефть и продукты ее переработки; аморфных веществ и материалов;  приборов на 

основе жидких кристаллов; простых и сложных веществ; пластмасс, волокон, 



 

 

неорганических полимеров (минералов и горных пород); органических соединений. 
Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания и диффузия перманганата 
калия или сульфата меди (П) в воде. 

Приборы на основе низкотемпературной плазмы (газовые лазеры, плазменные панели 
телевизоров и т.д.) 

Шаростержневые и объемные модели молекул первых представителей редельных 
углеводородов,  структур белка и ДНК. Физические свойства газообразных (пропан-
бутановая смесь в зажигалке), жидких (бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное 

состояние, растворимость в воде. 
Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка).  Отношение предельных и непредельных 

углеводородов  к раствору перманганата калия и бромной воде. Образование нефтяной 
пленки на поверхности воды. 
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

Получение пластической серы. Получение белого фосфора. Получение дистиллированной 
воды. Очистка смеси кристаллов дихромата и перманганата калия. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи.  Получение коллоидного 
раствора из хлорида железа (Ш). Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля.  
Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы химических 

элементов с использованием карточек. 2. Ознакомление с коллекциями металлов и 
сплавов. 3. Броуновское движение частиц туши или цветочной пыльцы  в воде. 4. 

Проверка прибора для получения газов на герметичность. 5. Увеличение давления 
жидкости при ее сжатии. 6. Сравнение колебательных движений молекул воды  и льда с 
помощью СВЧ. 7. Выпаривание раствора поваренной соли. Фильтрование гетерогенной 

смеси. Отстаивание, как способ разделения смесей декантацией и с помощью делительной 
воронки.  8. Ознакомление с дисперсными системами 

Практическая работа № 1. Изучение фотографий треков заряженных частиц. 
Практическая работа № 2.   Получение, собирание и распознавание газов. 
 

Тема  3.  Химические реакции (13 ч) 

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические 

явления, их отличия от физических явлений. Реакции без изменения состава веществ: 
аллотропизации и изомеризации.  Реакции, идущие с изменением числа и состава веществ: 
соединения, разложения, замещения, обмена.  Реакции, протекающие с выделением или 

поглощением теплоты: экзо- и эндотермические.  Другие признаки классификации 
химических реакций на примере синтеза оксида серы  (VI): изменение степеней окисления 

элементов, образующих  вещества, использование катализатора, агрегатное состояние 
веществ, направление процессов. 
Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической реакции.  Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, их концентрации.  Зависимость скорости реакции от температуры. 

Правило Вант-Гоффа.  Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения 
веществ и наличия катализатора.  
Обратимость химических реакций.  Необратимые и обратимые реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых реакций. 
Принцип Ле-Шателье. Смещение химического равновесия обратимых реакций в 

химическом производстве на примере синтеза аммиака. 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. 
Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР.   

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 



 

 

Электролитическое получение алюминия.   Практическое применение электролиза. 
Гальванопластика и гальваностегия.  
Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента Даниэля-

Якоби, их устройство и принцип действия. Устройство батарейки на примере  сухого 
щелочного элемента. Устройство свинцового аккумулятора. Гальванизация и 

электрофорез.  
Физика на службе человека. Антропометрия: измерение длины и массы тела, 
спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия. 

Измерение артериального давления.   Гипертония и гипотония. Ультразвуковая 
диагностика и терапия.    Электротерапия.    Лазерная терапия.    Магнитный резонанс и 

рентгенодиагностика. Флюорография. Томография 
Демонстрации.   
Получение белого фосфора. Горение фосфора и растворение оксида фосфора (V) в воде. 

Получение и разложение гидроксида меди (П). Взаимодействие железа с раствором 
сульфата меди (II). Опыты, иллюстрирующие правило Бертолле – образование осадка, 

газа или слабого электролита.Зависимость скорости реакции от природы веществ на 
примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 
одинаковыми гранулами цинка и взаимодействие одинаковых кусочков магния, цинка и 

железа с соляной кислотой. Взаимодействие раствора серной кислоты с растворами 
тиосульфата натрия различной концентрации. Взаимодействие растворов серной кислоты 

и тиосульфата натрия при различных температурах.  
Обратимые реакции на примере получения роданида железа (Ш) и наблюдения за 
смещением равновесия по интенсивности окраски продукта реакции при изменении 

концентрации реагентов и продуктов. 
Горение серы, как ОВР.  Модель электролизера.      Модель электролизной ванны для 

получения алюминия.     Коллекция батареек. Свинцовый аккумулятор. Ростометр, 
медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры 
различных видов, лазерная указка.  

Видеофрагменты и слайды по теме. 
Лабораторные опыты. 1. Влияние температуры на скорость реакции оксида меди (П) с 

серной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (1V) , а 
также  каталазы сырого картофеля. 2. Вытеснение меди из раствора сульфата меди (П) 
железом. 

Практическая работа №3. Изучение химических реакций. 
Практическая работа № 4.   Сборка гальванического элемента и испытание его 

действия. 
 
Тема 4.  Здоровье (22ч).  

Систематическое положение человека в мире животных.  

Биологическая классификация человека. Прямохождение и его влияние на скелет 

человека. Рука – орган и продукт труда.  Развитие черепа и головного мозга человека. 
Первая и вторая сигнальные системы. Биосоциальная природа человека.  
Генетика человека и методы ее изучения.     

Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, 
геном, генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные признаки. Геном человека и его 

расшифровка. Практическое значение изучения генома человека.  Методы изучения 
генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический. Генетические 
(наследственные) заболевания человека.  

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. Кровообращение  
в свете  гидродинамики: пульс, кровяное давление. Диффузия, как основа формирования 

первичной и вторичной мочи в почках, а также газообмена в тканях и легких. 



 

 

Терморегуляция с помощью кожи путем теплопроводности, конвекции, излучения  и 
испарения воды. Электродинамическая природа передачи нервных имульсов. Оптическая 
система зрения. Акустическая система слуха и голосообразование.  

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их   
классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 

Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. Заболевания, 
связанные с недостатком или избытком некоторых химических элементов в организме 
человека.  

Витамины. История открытия витаминов.  Витамины, как биологически активные 
вещества.   Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: авитаминозы, 

гиповитаминозы, гипервитаминозы. 
Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 
Классификация витаминов. Водорастворимые витамины на примере витамина С. 

Жирорастворимые витамины на примере витамина А.  
Гормоны.  

Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности организма.    Гормоны, 
как продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. 
Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют и по химической природе.   

Свойства гормонов.   Инсулин, как гормон белковой природы.   Адреналин, как гормон 
аминокислотной природы.    Стероидные гормоны на примере половых.    Гипер- и 

гипофункция желѐз внутренней секреции.  
Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии  фармакологии. Классификация 
лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие (растворы, настои, отвары, 

микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые (порошки, таблетки,  пилюли, капсулы), 
мягкие (мази, линименты, пасты, свечи).  Алкалоиды.    Вакцины.     

Химиотерапевтические препараты. Антибиотики.    Наркотические препараты. 
Наркомания и ее последствия. Оптимальный режим применения лекарственных 
препаратов.  

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое здоровье и его 
критерии.   Нравственное  здоровье и его критерии.   Три основные составляющие 

здорового образа жизни: режим дня, правильное питание, физическая активность и 
занятие спортом. Факторы, влияющие на здоровье человека: окружающая среда, 
профилактическая вакцинация, стрессы, вредные привычки.  Алкоголизм и его 

последствия. Наркомания и ее последствия.  
Физика на службе здоровья человека.   Антропометрия: измерение длины и массы тела, 

спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия.   
Измерение артериального давления. Гипертония и гипотония.    Ультразвуковая 
диагностика и терапия. Электротерапия.   Лазерная терапия.    Магнитный резонанс и 

рентгенодиагностика. Флюорография. Томография  
Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. 
Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. 
Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские 

технологии диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов 
профилактики, терапии и восстановления организма. Подходы к повышению 

эффективности системы здравоохранения. 
Инфекционные заболевания и их профилактика  
Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных 

заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная 
система и принципы ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных 

групп населения. Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. 



 

 

Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. 
Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные 
программы по борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Наука о правильном питании  
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки 
зрения энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение 
сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные 

свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 
 

Демонстрации. Таблицы, видеофрагменты и слайды по теме: Скелет человека. Муляж 
«Торс человека».  Модель молекулы ДНК. Модели глаза, уха, почки, нервной системы 
человека, кожи.  Скелет человека. Измерение пульса, давления, остроты зрения, 

температуры тела.     
Коллекции:  витаминных препаратов, медицинских гормональных препаратов, 

лекарственных форм различного агрегатного состояния, лекарственных форм различного 
спектра действия. Биуретовая и ксантопротеиновая реакции для препарата инсулина.  
Портреты выдающихся ученых, внесших значительный клад в фармакологию.  Ростометр, 

медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры 
различных видов, лазерная указка  

Лабораторные опыты.  
1. Изучение инструкции по применению аптечных препаратов витаминов. Определение 
рН раствора витамина С. 2. Определение рН среды раствора аспирина 

Практическая работа № 5. Исследование пропорциональности собственного 
рациона питания, проверка соответствия массы тела возрастной норме. 

Практическая работа № 6. Интерпретация результатов общего анализа крови и 
мочи. 
Практическая работа № 7. Оценка индивидуального уровня здоровья.  

Практическая работа № 8. Оценка биологического возраста 
 

Тема 5. Современное естествознание на службе человека (22 ч) 

Элементарны ли элементарные частицы?  Понятие о физике высоких энергий.   
Линейный ускоритель элементарных частиц, адронный коллайдер. 

Деление атомного ядра: протоны, нейтроны.  Фундаментальные частицы: лептоны и 
кварки.  Фотоны. Бозоны. Античастицы.  

Большой адронный коллайдер.    Монтаж и установка большого адронного  коллайдера. 
Принцип действия  коллайдера.  Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение 
Вселенной. Антимир.  

Энергетика и энергосбережение  
Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы 

сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды 
энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее получения Получение 
электрического тока с помощью электрогенератора. Нетрадиционная энергетика. 

Тепловые и гидроэлектростанции. Основные понятия атомной энергетики.   
Радиоактивность.  Ядерные реакции. Атомная станция и принцип ее работы. АЭС на 

быстрых нейтронах. Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЕГи), принцип 
их действия.  Области применения атомной энергетики.  Ядерная энергетика и 
перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность.  

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его причины.  
Основные направления в решении Продовольственной проблемы: 



 

 

- использование химических веществ (удобрения, регуляторы ростра, феромоны, 
пестициды, репелленты); 
- создание искусственных продуктов питания; - методы создания 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных. 
Основы биотехнологии 

Понятие биотехнологии, как  производительной силы общества, использующей 
живые организмы и  биологические процессы в производстве. Три этапа становления и 
развития битехнологии:  ранняя, новая и новейшая. Традиционная биотехнология: 

производство продуктов питания, переработка отходов. Молекулярная биотехнология. 
Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная 

терапия. Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 
окружающей среды. Генная инженерия. Генномодифицированные  организмы и 
траснсгенные продукты.  Клеточная инженерия. Клонирование. 

Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая инженерия, как метод использования 
микроорганизмов в качестве биореакторов для получения промышленной продукции. 

Основные направления использования ферментативных процессов. Иммобилизованные 
ферменты. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского сегмента.  

Нанотехнологии и их приложение  

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная 
значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. 

Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. 
Конструирование наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании 
наночастиц и материалов, получаемых из них. Понятие о нанотехнологии, как 

управляемом синтезе молекулярных структур. Два подхода в нанотехнологии: «сверху 
вниз» и «снизу вверх». Молекулярный синтез и самосборка. Наноскопическое 

выращивание кристаллов и  полимеризиция. Углеродные нанотрубки. Синергетика. 
Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект нанотехнологий. 
Физика и быт.  Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности ламп: 

накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. 
Микроволновая печь (СВЧ-печь) и принцип ее работы. 

Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный термометр. 
Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. Принципиальное устройство 
телевизора и телевидения. Спутниковая и сотовая связь.  

Химия и быт. Моющие и чистящие средства.  Поверхностно - активные вещества (ПАВ). 
Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды - средства для борьбы с 

насекомыми. Химические средства гигиены и косметики. Пищевые добавки, их 
маркировка.  
Синергетика. 

Понятие о синергетике и самоорганизации открытых систем. Общие принципы 
синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для изучения природных и 

социальных явлений. Структурирование материального мира и его изучение 
специальными разделами физики.  
Формы движения материи.  

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование  в произведениях 
архитектуры, живописи, скульптуры.   Последовательность Фибоначчи, ее применение в 

искусстве. Распространенность правила золотого сечения и последовательности 
Фибоначчи в живой природе.  Бионика и архитектура.  Взаимопроникновение 
естествознания и искусства. 

Демонстрации. 
Таблицы, видеофрагменты и фотографии по теме. 



 

 

Портреты:  Дж. Чедвика, П. Хиггса, Л.М. Ледермана,   М. Фарадей, А.А.Беккерель, М. 
Складовская-Кюри, Л. Мейтнер, О. Ганн 
Лабораторные опыты. 1. Измерение параметров кисти руки 

Практическая работа № 9. Изучение явления электромагнитной индукции. 
Практическая работа № 10. Изучение золотого сечения на различных объектах.  

 
Тема 6. Вклад современных ученых в формирование ЕНКМ (4 часа) 

 

Изучение биографии современных российских ученых. Оценка вклада современных 
российских ученых в формирование ЕНКМ. Последние открытия в области естественных 

наук. 
 

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

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 
предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в  соответствии с ФЗ-
273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ  

11 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг.  
 

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 
прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 
обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 
ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-
политических блоков (НАТО и ОВД).  

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 
власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 
Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией. 
Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 
Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». 



 

 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в 
Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Неоконсерватизм. Европейский союз.  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI 

в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 
Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 
Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на  

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств 
в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах).  
Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации 
Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.  
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 
республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические 

реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение 
Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: 
провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 
Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская 
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 
развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 
конце ХХ – 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 ХХ – начале XXI в.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 
«Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 
2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 



 

 

(Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 
Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х 

гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 
(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 
Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 
Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 
Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 
Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 
многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 
современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 
Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 

угрозам и вызовам в начале XX в. 
Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  
Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 

от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 
развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 
Современный мир 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире. 

Обобщение  
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. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 



 

 

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

врачей».  
Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 
съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 
Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  
Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной  и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.  

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г. , 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева.  
Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  



 

 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 
Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма».  
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной  мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 
развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 
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 др.). Диссидентский вызов. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и  мировые конфликты. Пражская весна 

и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  
Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 
высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 
Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.  
Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

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



 

 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. 
С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса.  
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 
создание Содружества Независимых Государств (СНГ).  

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

Наш край в 1945–1991 гг.  
Обобщение 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999)  
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 
судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 
России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 
науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 



 

 

детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.  
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В. 

В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 
сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа.  

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных 
проектов.  

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

Избрание В. В. Путина Президентом РФ 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 др.). Начало 

конституционной реформы (2020).  
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 

его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат 
мира по футболу и открытие нового образа России миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о 
социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 

глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 
Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 

полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 
внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 



 

 

и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 
инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 
США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 
Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 

и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 
революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 
по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 
США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 
последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 
странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 
Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 
достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 

научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 
Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения школьниками учебных программ по 
общеобразовательным предметам. В соответствии с данными требованиями к важнейшим 

личностным результатам изучения истории в старшей общеобразовательной школе на 
базовом уровне относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 
традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 
и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 
гуманитарной и волонтерской деятельности;  

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 
историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 
ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 
поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 
современного российского общества; понимание значения личного  вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям 
старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 
семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 
культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 
отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 



  

результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 
различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 
способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 
в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-
исследовательской деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 
школьников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах 
исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 
ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 
включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способност ь понимать 
другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 
способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 
участников общения).  

  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Метапредметные результаты  изучения истории в старшей общеобразовательной 

школе на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и 
критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа 
имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 
владение базовыми исследовательскими действиями : определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические 
факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 



  

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты 
и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с 

имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного 
результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу применения и 
значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература,  
интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать 
суждение о достоверности и значении информации источника (по предложенным или 
самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, 

выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать средства современных 
информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных 
форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 
прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 
межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации;  
осуществление совместной деятельности : осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства 

достижения поставленных целей; планировать и  осуществлять совместную работу, 
коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 
членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 
работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

В сфере универсальных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – 

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

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, 
школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 
поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения 
для совместного решения учебных задач, проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей школе отражены 

во ФГОС СОО. Условием достижения каждого из предметных результатов является 
усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), 
указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и их структура, отражающая логику их 



  

достижения при изучении школьниками истории России и всемирной истории ХХ – 
начала XXI в. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. При этом необходимо 
учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, 
явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без 
знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно 
глубокое понимание истории нашей страны XX – начала XXI в., осознание истоков наших 

достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков следует 
предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 
деятельности исторических личностей нашей страны, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 
1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации 

в Союзе Советских Социалистических Республик (далее – СССР), решающую роль СССР 
в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 
космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 
операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности 

развития культуры народов СССР (России). 
2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 
3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов. 

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

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; 
определять современников исторических событий истории России и человечества в 
целом в ХХ – начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 
7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 
XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 



  

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.).  
9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 

России. 
10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 
истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 

– начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»:  
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции.  

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 
единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 
захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.  
СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 
внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 
Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско -Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. 

«Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения 
агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 



  

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 
 

11 КЛАСС 

 
1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945–2022 гг.; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 
оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять 
их особую значимость для истории нашей страны; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их 
значение для истории России и человечества в целом; 

 используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., 
выявлять попытки фальсификации истории; 

 используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, 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 1945–2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

 характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 
процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

 характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 



  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

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

типов. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 
истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты 

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

 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 
истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, 
представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и др.; 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в 

России и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в 
течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 
технических и художественных приемов создания памятников культуры;  

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

конспекта, реферата; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 
выбирать наиболее аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



  

 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 
истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

 различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и др.); 

 обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

 на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно 
определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

 на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 
аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; 
определять современников исторических событий истории России и человечества  в 

целом в 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 
указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 
исторической ситуации/информации из истории России  и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

 излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

 соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

 определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 



  

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим 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 др., соотносить информацию 
письменного источника с историческим контекстом;  

 определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

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

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

 соотносить содержание исторического источника по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

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

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 
делать выводы; 

 использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

 проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 
создания, размер, надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и др.); используя контекстную 
информацию, описывать вещественный исторический источник;  

 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 
по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, 

время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 
контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 
исторической информации; 



  

 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 
необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 

 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

для анализа исторических событий, процессов, явлений  истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.).  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 
(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

 узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство 
(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и др.), изучаемые события, явления, 
процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

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

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 
гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, 

схемы; делать выводы; 

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

зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из 
аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

 определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 



  

источники исторической информации; 

 на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 
гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других 
исторических источников, делать выводы; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия 

в подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на 
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

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

России. 
Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 
государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 
культурой, традициями и обычаями народов России; 

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 
создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.  

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 
событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 
осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 



  

явлениям, процессам истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
приводить аргументы в защиту исторической правды; 

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

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 
В том числе по учебному курсу «История России»: 

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

Советского Союза.  
Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 
По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории 1945–2022 гг.; 

 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 
истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и 

других стран в данный период; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–

2022 гг. 

 

 
 
 

 
 



  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

 

 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг. 

1.1 Введение  1     

1.2 

Страны Северной 
Америки и Европы 

во второй 
половине ХХ — 
начале XXI в. 

 9     

1.3 

Страны Азии, 
Африки во второй 

половине ХХ — 
начале XXI в.: 

проблемы и пути 
модернизации 

 4     

1.4 

Страны Латинской 
Америки во 

второй половине 
ХХ — начале XXI 
в. 

 2     

1.5 

Международные 
отношения во 

второй половине 
ХХ — начале XXI 

в. 

 3     

1.6 

Развитие науки и 

культуры во 
второй половине 

ХХ — начале XXI 
в. 

 2     

1.7 Современный мир  1     

1.8 Обобщение  1     

Итого по разделу  23   

История России. 1945—2022 гг. 

Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг. 

1.1 Введение  1     

1.2 
СССР в 1945—

1953 гг. 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.3 СССР в середине  6     



 

 

1950-х — первой 
половине 1960-х 

гг. 

1.4 

Советское 

государство и 
общество в 

середине 1960-х — 
начале 1980-х гг. 

 7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 

Политика 
перестройки. 

Распад СССР 
(1985—1991) 

 6     

1.6 
Наш край в 1945— 
1991 гг. 

 1     

1.7 
Итоговое 
обобщение 

 1     

Итого по разделу  26   

Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

2.1 
Становление 
новой России 

(1992—1999) 

 7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

2.2 

Россия в ХХI в.: 

вызовы времени и 
задачи 
модернизации 

 10     

2.3 
Наш край в 1992— 

2022 гг. 
 1     

Итого по разделу  18   

Итоговое обобщение  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   

 

Рабочая программа по учебному предмету«История» (углубленный уровень) 
Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение 
их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI 

вв.; 
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, то есть способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 
развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической  и социальной информации, 
развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 
расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 
дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 
деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 

организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 
преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы.  
На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей 
истории, а также обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 

1914 г. представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  

и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен 
до 1914 г. 

Класс 
Всеобщая 
история 
(ч) 

История 
России (ч) 

Обобщающее повторение по курсу 
«История России с древнейших времен до 1914 г.» 
(ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
11 КЛАСС  

 
Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение 
Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 
системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. 

Процессы глобализации и развитие национальных государств. События конца 1980‑ х – 
начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового 
миропорядка. 

122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале 
XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование 
двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США 

и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 
сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 
политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией.  
Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 
ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 
V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Политические 

системы и лидеры европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI в. 
«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970‑ х – 
начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. 
Европейский союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества, 

эволюция).  
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 
Достижения и проблемы социалистического развития в 1950‑ е гг. Выступления в ГДР 
(1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская 

модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 
Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, 
экономических системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новых 
государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии 

и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 
государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах.  
Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и 

пути модернизации 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 
провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение 



 

 

республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун  и маоизм, экономические 
реформы конца 1970-х –1980‑ х гг. и их роль в модернизации страны, современное 
развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с 

разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс 
Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства.  
Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  
Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. 
Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей 
развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 
конце ХХ – 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 установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и 
ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 
развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 
Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 
Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 
(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский 
кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х 
гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 
государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование 
германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение 

по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 
войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции «нового политического мышления» в 1980‑ х гг. 
Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока.  

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской 
интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм.  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, 
медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных 



 

 

целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 
робототехники. Компьютерная революция. Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение 
телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 
от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. 
Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. 

Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 
Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как 

общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и  
национальное в современной культуре.  

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 
оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире.  
Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 
Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг.  
Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – 

начала 2020-х гг.  
СССР в 1945–1991 гг.  
СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности.  
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. 
Начало гонки вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Государственная и коммерческая торговля. 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». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной 
войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 
Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 
Коминформбюро. 



 

 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 
СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  
Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. 

XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.  
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 
Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  
Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. 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. Расширение системы ведомственных НИИ.  
ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления.  
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государству 

благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. 
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 
строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления.  
Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. 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. 

Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах 
третьего мира.  



 

 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  
Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  
Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 
теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 
прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. Лунная гонка с 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 
жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты 
и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. 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. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 
А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета 
СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США.  
Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов.  
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  
Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 
советской экономики.  

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 

г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 



 

 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 
настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения.  

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем 
и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. 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. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 
внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 
высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит.  
Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 
суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 
Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и  коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики 

и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 
перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о 



 

 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-
Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция 
мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. 
Наш край в 1985–1991 гг.  

Обобщение. 
Российская Федерация в 1992–2022 гг.  
Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 
судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве.  
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента как главы государства 
и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 
символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения 
центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-
политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 
цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.  
Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии.  
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев.  
Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 



 

 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 
вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990‑ х гг., их лидеры и платформы. Кризис 
центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  
Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 
В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 
Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и 
борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 
власти и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–
2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. 
Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 
реализации приоритетных национальных проектов.  

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

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

и другие). Начало конституционной реформы (2020).  
Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты.  
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 
России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 
допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по 

футболу и открытие нового образа России миру.  
Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 
бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-
патриотические движения. Марш «Бессмертный полк».  Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020).  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  



 

 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и 
ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 
международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 
инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 
США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 
(операция по принуждению Грузии к миру).  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество 
России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 
Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 

России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  
Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 
по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 
Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция 
на Украине.  

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.  

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. Реформа Академии наук. 
Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 
недостаточная востребованность результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 
Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд.  
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  
Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной 

темы). 
122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 

1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для 
систематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и 

истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также формирования и 
развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень 
овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию.  
Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала 



 

 

по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего образования. Это 
означает совершенствование методики преподавания предмета в направлении применения 
педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения 

обучающихся, использование многофакторного подхода к истории России  и всеобщей 
истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование элементов 

историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей истории в рамках 
обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России. Это 
означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и 

пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран,  
проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории 

России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и 
особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины 
различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса 
«История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому 
государству 

7 

II Россия в XVI–XVII вв.: 
от великого княжества к царству 

8 

III Россия в конце XVII–
XVIII в.: от царства к империи 

9 

IV Российская империя в 
XIX – начале ХХ в. 

10 

Систематизация. 
Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 
рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по 
сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории 

России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  
Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика 

первых русских князей.  
Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 
Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 
Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве (XV–XVII 

вв.).  
Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 
Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  
Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.  
Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к Балтийскому и 

Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 
Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, 

эволюция отношений.  
Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  
Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX – начале 

XX в.  



 

 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в 
истории России и всемирной истории.  

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, 

обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России в XVII – 
начале XX в. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 
УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

1) гражданского воспитания:  
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена современного российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 
признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  
2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде;  
идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания:  
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 
решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 
российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 
соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 
страны и мира;  



 

 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 

ценности эпох, к которым они принадлежат;  
эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 
5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания:  
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий;  
формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 
готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  
мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде;  

8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики;  
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории;  
мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 
Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 
примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 

свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 
ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 
определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 
суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов;  
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, 

диаграмм и других);  

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. 

Базовые исследовательские действия: 
осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и 

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

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы  с исторической 

информацией;  
определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта;  
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять 
новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и других);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте;  
применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих.  

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – 
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать 
суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе по 

самостоятельно сформулированным критериям);  
рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в  научной 
литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 



 

 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 
современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том 

числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе 
диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 
эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

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

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов ;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве 

со сверстниками и людьми старших поколений;  
признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 
проблем.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа, 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), 
решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 
с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – 

начала XXI в., особенности развития культуры народов СССР (России). 
Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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



 

 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить 
события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в., определять 

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

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее и различия, 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках, формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).  
Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

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

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 
начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 
Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 
Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 
обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 



 

 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 
вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.  

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и 
внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза.  
Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 
2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. 
«Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика 
«умиротворения агрессора». Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество.  
Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 

и его влияние на мировую систему.  
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса:  
Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.  

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 
исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 
древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 
информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 
осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 
проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 
Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 
Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг. 



 

 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах;  
устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 
используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах.  
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 
описание наиболее известных памятников культуры;  

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 
вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.  

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;  
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;  
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 
России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 
объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022 

гг., используемые учеными-историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;  
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 



 

 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 
истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 
1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 
обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 
исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других;  
составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе 

специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 
информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 
(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, 

различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 
информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 
самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с использованием 
правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 
на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 



 

 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 
использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  
участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., 

истории родного края; 
публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически 
оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 
аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших 
времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших 

времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать 

роль нашей страны в этих процессах;  
устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 
1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 
мировых политических и социально-экономических процессах.  

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейши х времен до 

1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России;  
характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры;  



 

 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 
вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.  

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;  
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;  
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г.  
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до 1914 г.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен 

до 1914 г.; 
объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 

используемые учеными-историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.;  
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 
1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники 
исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.;  

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.  

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 
истории России с древнейших времен до 1914 г.;  

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 
группировать, систематизировать исторические факты истории России с 

древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 
обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 

1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 



 

 

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

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 
древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода;  
на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно 
определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 
Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать 
и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 
представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 
самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации с соблюдением 

правил информационной безопасности; 
на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 
использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  
участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории 
родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



 

 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 
оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 
аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших 
времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России с древнейших времен до 1914 г.  



  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

11 КЛАСС  

№

 п/п  
 

Наименование 

разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронны

е (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

В

сего  
 

Контр

ольные 

работы  
 

 
 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

1
.1 

Введение  1     

1
.2 

Страны Северной 
Америки и Европы во второй 

половине XX – начале XXI в. 

 
10  

   

1
.3 

Страны Азии, Африки 

во второй половине XX – 
начале XXI в.: проблемы и 

пути модернизации 

 5     

1

.4 

Страны Латинской 

Америки во второй половине 
XX – начале XXI в. 

 2     

1
.5 

Международные 
отношения во второй 

половине XX – начале XXI в. 

 2     

1

.6 

Развитие науки и 

культуры во второй половине 
XX – начале XXI в. 

 2     

1
.7 

Современный мир  1     

1
.8 

Обобщение  1     

Итого по разделу 
 

24  
 

История России. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Введение 

1
.1 

Введение  1     

Раздел 2. СССР в 1945 - 1991 гг. 

2
.1 

СССР в 1945-1953 гг.  7     

2
.2 

СССР в середине 1950-
х -первой половине 1960-х гг. 

 
10  

   

2
.3 

Советское государство 
и общество в середине 1960-

х-начале 1980-х 

 
12  

   

2

.4 

Политика перестройки. 

Распад СССР (1985-1991) 

 

10  
   

2

.5 
Обобщение  1     



  

Итого по разделу 
 

40  
 

Раздел 3. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

3

.1 

Становление новой 

России (1992–1999) 

 

12  
   

3
.2 

Россия в XXI в. : 

вызовы времени и задачи 
модернизации 

 
24  

   

3
.3 

Обобщение  1     

Итого по разделу 
 

37  
 

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

Раздел 1. От Руси к Российскому государству  

1
.1 

Введение. Народы и 
государства на территории 
нашей страны в древности 

 1     

1

.2 

Образование 

государства Русь. Русь в 
конце Х – начале XII в. 

 1     

1
.3 

Русь в середине XII – 
начале XIII в. 

 1     

1
.4 

Русские земли и их 
соседи в середине XIII – XIV 

в. 

 1     

1
.5 

Народы и государства 

степной зоны Восточной 
Европы и Сибири в XII – XV 
вв. 

 1     

1
.6 

Формирование 

единого Русского 
(Российского) государства в 
XV в. 

 1     

1

.7 

Культура Руси с 

древности до конца XV в. 
 1     

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству 

2
.1 

Россия в XVI в.   2     

2
.2 

Смута в России  2     

2
.3 

Россия в XVII в.   2     

2

.4 

Культурное 

пространство России в XVI–
XVII вв. 

 2     

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

3

.1 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I 
 2     



  

3

.2 
Россия в 1725–1762 гг.  2     

3

.3 
Россия в 1762–1801 гг.  2     

3
.4 

Россия при Павле I  1     

3
.5 

Культура народов 
России в XVIII в. 

 2     

Итого по разделу  9   

Раздел 4. Российская империя в XIX - начале XX в. 

4

.1 
Россия в 1801–1825 гг.  1     

4

.2 
Россия в 1825–1855 гг.  1     

4
.3 

Культура России в 
первой половине XIX в. 

 1     

4
.4 

Великие реформы и 
пореформенная Россия 

 1     

4

.5 

Внутренняя политика 
Александра III. Идейные 

течения и общественные 
движения в России в 1880–
1890-х гг. 

 1     

4

.6 

Внешняя политика 

России во второй половине 
XIX в. 

 1     

4
.7 

Культура России во 
второй половине XIX в. 

 1     

4

.8 

Россия в начале XX в. 
Российская империя на 

пороге нового века. Россия в 
системе международных 
отношений в начале XX в. 

 1     

4
.9 

Общественное 

движение в России в начале 
XX в. Общественное и 
политическое развитие 

России в 1907– 914 гг. 

 1     

4

.10 

Серебряный век 

российской культуры  
 1     

Итого по разделу 
 

10  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 
136  

 0  
 

0  
 

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

ЦЕЛЯМИ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 
патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

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



  

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

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 
самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, 
адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, 
представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 
самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 
общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 
коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.  

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, 
регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и  обязанности 
как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 

общества в единстве социальных сфер и институтов и  роли России в динамично изменяющемся мире; 
различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия 

людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского общества и 
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего 
образования: 

 определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 
положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов 

человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на 
современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;  

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 
информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 



  

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках.  

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые 

осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, типичных 
для старшего подросткового возраста  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  
11 КЛАСС 

 
Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное 
неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально 
незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и 
каналы в современном российском обществе.  

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 
Помощь государства многодетным семьям.  

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные 
отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 
социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 
Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 
Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 
Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления,  форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства .  
Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской 

Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 
государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, 
механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской 

Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму.  
Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 
течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. 

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем.  



  

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы 

и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения, их 
субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и 

культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и  военного 

времени. 
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних.  

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

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

работников. 
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за 
налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок 
приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  
Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и административная 

ответственность.  
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 
преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 
правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по 
предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 



  

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

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

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

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

судьбу. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа;  

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

 
Эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 
народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 
этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 



  

 
Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 
здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью.  

 

Трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 
эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 
Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 
включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 
социально-экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 



  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 
общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 
межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

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

быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 
социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету 
«Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 
всесторонне; 

  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 
социальных объектов, явлений и процессов; 

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

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах;  

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-
познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; 



  

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые  понятия и 

методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 
познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 
практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления; 

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

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в 

том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 



  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.  

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 
каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы; 

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

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 
возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 



  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

 признавать свое право и право других на ошибки;  

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, 
возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе в области поддержки семьи; 
о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики 

Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 
системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 
трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 
экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.  

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 
жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, 

прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 
народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 
традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и 
построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные 

группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, 
социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический 
институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 
политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, 

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

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных 
науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности 

и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы 
социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; 
политические партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды 
правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; 
способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 



  

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и  работодателей; 
дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 

налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; 
способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. 
4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, политической 

культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, 
свобод и обязанностей; 

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

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в 

правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной 
мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; 
коррупции; 

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

государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических партий; 
средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе 
в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 
социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая 
сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для анализа 
социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в 
Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 
стратегического характера, публикации в СМИ;  

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 
необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 
мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 
знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и 

законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 
выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в 
актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли 
непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 
регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и 
социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Федерации 
собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия 



  

субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 
соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной структуре 
российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях политической 

власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политической коммуникации; 
необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 
правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для 
объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной политики 
в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; 
государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки 

семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации 
на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя 
Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее 
видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 
работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

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

законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, 
предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления 

личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 
11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни 

общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социального 
взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; 

давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в 
том числе норм морали и права. 

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

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 
социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и  собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Рабочая программа ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«Право» 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета. 

Главным результатом изучения права является развитие у обучающихся широкого круга 

компетентностей – социально-адаптивных (гражданственной), когнитивной (познавательной), 
информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты изучения права в 10 – 11 классах предполагают следующие убеждения 

и качества: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного  



  

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

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии  решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному 

 достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям. 

 антикоррупционное мировоззрение 



  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в  
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к  людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности  

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

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

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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



  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни  

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты изучения права в 10 – 11 классах выражаются в 
следующих качествах: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 



  

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 

Предметные результаты освоения предмета права в 10 – 11 классах на уровне среднего общего 

образования на углублѐнном уровне предполагают, что у обучающего сформированы: 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,  
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 
структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 
эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

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

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

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 
законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 
Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты  
прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 



  

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 
Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 
Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 
области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

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

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты  и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 
определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 
иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 



  

 применять нормы жилищного законодательства в  процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды  конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 
порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных  организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 
процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 
отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
 

Контрольно – измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного 
предмета. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении 1, 2. 

После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусмотрена работа над ошибками. 



  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

 

класс Право 

 

Основное содержание по темам 

 

Понятие и термины 

 
Раздел 1 Теория государства и права 1.1 Право и государство. 11 ч. 

Теории происхождения государства и 
права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции 
государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы 
государственного устройства: унитарные и 
федеративные государства. Конфедерация. 

Политический режим: демократический, 
антидемократический. Государственный 

механизм: структура и принципы. Гражданское 
общество. Правовое государство. 

право, государство, признаки государства, 
правовое государство, формы государства ( 

формы правления, формы государственного 
устройства, политические режимы (виды), 

монархии (виды), республики (виды), федерация, 
конфедерация, унитарное государство, 
государственный суверенитет, функции 

государства, гражданское общество, 

 

1.2. Система и структура права.  11 ч. 

Право в объективном и субъективном 
смысле. Признаки права. Функции права. Система 

права. Предмет правового регулирования. Метод 
правового регулирования. Источники права. 

Нормативно-правовой акт. Виды 
нормативно- правовых актов. Действие 
нормативно-правовых актов. Социальные нормы. 

Структура и классификация правовых норм. 
Система российского права. 

право, функции права, социальная норма, 
нормы права, источники (формы) права, 

естественное право, судебный прецедент, 
нормативно – правовой акт, закон, подзаконный 

акт, правовой обычай, основные отрасли права, 
система права, 

 

1.3. Правотворчество и правоприменение. 3 ч. 

Юридическая техника. Формы реализации 

права. 
Виды и способы толкования 

права. Принципы и виды 
правотворчества. 

императивный и диспозитивный 

методы правового регулирования, 
правотворчество, форма реализации права, 

принципы 
правотворчества, юридическая техника 

 

1.4. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. Право и 
личность.  19ч. 

Субъекты и объекты 
правоотношения. Правоспособность, 
дееспособность и деликтоспособность. 

Юридические факты. 
Гарантии законности и правопорядка. 

правоотношения, их виды, субъекты  
права, правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность, эмансипация 

несовершеннолетнего, содержание 



  

Правосознание. Правовая культура. 

Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 
Система и функции правоохранительных 

органов Российской Федерации. Понятие 
коррупции и коррупционных правонарушений. 
Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные 
меры, принимаемые на государственном 

уровне. 
Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 

правоотношений, субъективное право, 

юридическая обязанность, юридические факты , 
виды юридических фактов по характеру 

последствий и волеизъявлению субъекта права, 
юридический акт, бездействие, событие, 
поступок, проступок, правомерное деяние, 

неправомерное деяние, преступление, виды 
преступлений по формам вины, объекту, вины, 

умысел, неосторожность, организованная 
преступность, терроризм, юридический конфликт, 
правонарушения, виды правонарушений, 

законность, правопорядок, презумпция 
невиновности, юридической ответственности, 

фактическое основание, юридическое основание, 
амнистия, помилование, ее виды, правопорядок, 
правоприменительная практика, права и свободы 

человека, гражданин, личные права, политические 
права и свободы, социальные права и свободы, 

экономические права и свободы, культурные 
права и свободы, поколения права человека, 
правовой статус, главный гарант прав и свобод в 

РФ, Президент, правоохранительные органы, 
Уполномоченный по правам человека 
(омбудсмен), Конституционный суд РФ, суды  

общей юрисдикции, прокуратура,  адвокатура, 
правосознание, правовая идеология, правовая 

психология, правовая культура, правовое 
воспитание, правовая система, правовое 
регулирование, правомерное поведение, правовой 

нигилизм, эффективность права, декларация, 
конвенция, пакт, устав, ООН, Комитет по правам 

человека, Комиссия ООН по правам человека, 
ОБСЕ, Европейский Суд по 

правам человека 

 

1.5. Основные правовые системы современности. 3 ч. 

Правовые системы 
(семьи). Система 

российского права. 

Правовая система (семья), романская 
система, англо – саксонская система, 

социалистическая 
система, мусульманская система 

 

1.6. Итоговое обобщение по 
разделу 1 1 ч. 

 

Раздел 2 Отрасли права. 2.1. Конституционное право. 16 ч. 



  

Виды конституций. Конституция 

Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства Российской 
Федерации. Источники конституционного права 
Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания 
приобретения, принципы, основания 

конституционное право, естественные 

права, предмет конституционного права, основы 
правового статуса человека в РФ, местное 

самоуправление, основы конституционного строя 
РФ, конституция, народовластие, демократия, 
федерация, правовое государство, источники 

конституционного права, конституционные 
права 



  

прекращения гражданства. Права и свободы 

гражданина Российской Федерации. 
Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. 
Воинская обязанность и альтернативная 
гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды 
парламентов. Федеральное Собрание Российской 
Федерации: структура, полномочия и функции. 

Правительство Российской Федерации: 
порядок формирования, области деятельности, 

структура. Структура судебной системы 
Российской Федерации. Демократические 
принципы судопроизводства. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд 
Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской 
Федерации. Принципы и виды правотворчества. 
Законодательный процесс: субъекты  

законодательной инициативы, стадии 
законодательного процесса в Российской 
Федерации. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. 
Виды и особенности избирательных систем. 

Стадии избирательного процесса. Выборы. 
Референдум. Система органов местного 
самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности 
органов местного самоуправления.  

и свободы (группы), конституционный 

статус, конституционные обязанности, 
гражданство, 

«право почвы», право крови», 
многогражданство, безгражданство, 
натурализация, беженец, иностранец, воинская 

обязанность, лицо без гражданства, 
альтернативная гражданская, служба, Президент 

РФ, Федеральное Собрание, Совет Федерации, 
Государственная Дума, Правительство, статус 
депутата, Конституционный суд, 

Конституционное собрание, ФКЗ, ФЗ, указ, 
распоряжение, постановление, вето, Верховный 

Суд, суд общей юрисдикции, мировой суд, суд 
присяжных, демократические принципы 
судопроизводства, судебная система РФ, 

Государственный совет, муниципальные органы, 
судебная система, правоохранительные органы, 

прокуратура, избирательная система , 
избирательное право, активное и пассивное 
избирательное право, пропорциональная система, 

мажоритарная система, избирательный процесс, 
альтернативные выборы, всеобщее избирательное 
право, кандидат, избирательный округ (виды), 

избирательная комиссия, референдум, местное 
самоуправление, принципы местного 

самоуправления, правоохранительные органы, 
Уполномоченный по правам человека 
(омбудсмен),субъект  законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в 
РФ 

Итоговое обобщение по курсу 10 класса. 4 ч. 



  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

 

класс Право 

 

Основное содержание по темам 

 

Понятия и термины по теме 

Раздел 2 Отрасли права. 2.2. Международное право. 4 ч. 

Основные принципы и источники 
международного права. Субъекты  

международного права. Международно-правовое 
признание. Мирное разрешение международных 

споров. Источники и основания международно- 
правовой ответственности. Права человека: 
сущность, структура, история. Классификация 

прав человека. Право на благоприятную 
окружающую среду. Права ребенка. Нарушения 

прав человека. Международные договоры о 
защите прав человека. Международная система 
защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система 
защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по правам человека. 
Международная защита прав человека в  

условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного 
права. Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооруженных конфликтов: 
комбатанты и некомбатанты. Защита жертв 
войны. Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. Запрещенные средства и 
методы ведения военных действий. 

международное право, субъекты  
международного права, международный договор, 

международные организации, ММО, МНО, 
международный обычай, нормы, отрасли, 

институты международного права, 
международное гуманитарное право, комбант, 
источники современного международного права, 

акты международных конференций и совещаний, 
конвенции, декларации, пакты, ратификация,  

Женевские конвенции, Гаагские конвенции, 

 
Раздел 3 Основные отрасли российского права. 3.1. Гражданское право. 12 ч. 

Гражданское право: предмет, метод, 
источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских 
правоотношений. Физические лица. Признаки и 

виды юридических лиц. Гражданская право- и 
дееспособность. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Виды 
правомочий собственника. Формы 

собственности. 
Обязательственное право. Виды и формы  

сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. 
Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование. Завещание. Страхование и 
его 

гражданское право, гражданские 
правоотношения, предмет гражданского права, 

правосубъектность, правоспособность, 
недееспособность, гражданская дееспособность, 

деликтоспособность, имущественные отношения, 
личные неимущественные отношения, 
обязательственные отношения, наследственное 

право, международное частное право, вещные 
права, обязательственные права, исключительные 

права, императивная норма, диспозитивная норма, 
аналогия закона, сервитут, деликт, кондикция, 
сделка, виды сделок 

(возмездные, безвозмездные, 
консенсуальные, ксловные, обычные, срочные, 

бессрочные), 



  

виды. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданскоправовая ответственность. Защита 
прав потребителей. Непреодолимая сила. Право 

на результаты интеллектуальной деятельности: 
авторские и смежные права, патентное право, 
ноу-хау 

формы сделок (устная, письменная, 

простая, квалифицированная), недействительная 
сделка, оспоримая сделка, ничтожная сделка, 

мнимая сделка, притворная сделка, кабальная 
сделка, условия действительности сделки (порок 
воли, порок содержания, порок формы, порок 

правосубъектности), реституция, виды 
реституции, гражданский договор, оферта, акцепт, 

аукцион, конкурс, задаток, залог, поручитель, 
представительство, исковая давность, 
доверенность, владение, распоряжение, 

пользование, авторское право, авторский договор, 
объекты авторского права, смежные права, 

патентообладание, договор купли – продажи, 
поставки, аренда, подряд, товарищества (полное, 
коммандитное), хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, государственные 
унитарные предприятия, ЗАО, ООО, ОАО, ОДО, 

ИП, предпринимательство, страхование, 
наследование, наследник, наследодатель, закрытое 
завещание, исполнитель завещания, легатарий, 

выморочное имущество, завещание, наследование 
по за кону, по завещанию, завещательный отказ, 
Третейский суд, состав гражданского 

правонарушения, моральный и материальный 
ущерб, упущенная выгода, 

 

3.2. Налоговое право. 3 ч. 

Источники налогового права. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Права и 
обязанности налогоплательщика. Финансовый  
аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение 
от уплаты налогов. 

налоговое право, источники налогового 

права, налоги, виды налогов, субъекты  и объекты 
налоговых правоотношений, права и обязанности 
налогоплательщика, финансовый аудит, 

налоговые правонарушения, виды юридической 
ответственности за уклонение от уплаты налогов, 

ФСИН, судебный пристав, ограничение 
гражданских прав. 

 

3.3. Финансовое право. 1 ч. 

Финансовое право. Правовое 
регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской  
системы РФ. Права и обязанности 

вкладчиков. 

Финансовое право, источники 
финансового права, банковские вклады, 

банковская система, 
права и обязанности вкладчиков, 

3.4. Жилищное право. 1 ч. 

Жилищные правоотношения Жилищные правоотношения, субъекты 
жилищных правоотношений, потребитель, 

услуга 



  

 

3.5. Семейное право 5 ч. 

Предмет, метод, источники и принципы семейное право, семья, брак, гражданский  

брак, 



  

семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный 
договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака. Права и 
обязанности членов семьи. Лишение 
родительских прав. Ответственность родителей 

по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и 
попечительство. Приемная семья. 

фактический брак, фиктивный брак, 

брачный договор, ЗАГС, личные семейные 
правоотношения, имущественные семейные 

правоотношения, отношения собственности, 
алименты, расторжение брака, личные права и 
обязанности членов семьи, имущественные права 

и обязанности членов семьи, опека, 
попечительство, усыновление, алименты, 

лишение и ограничение родительских прав, 
приѐмная семья 

3.6. Образовательное право. 1 ч 

Образовательное право. Права и 

обязанности участников образовательного  
процесса. 

Образовательное право, субъекты 

образовательного процесса, права и 
обязанности участников образовательного 
процесса 

 
3.7. Трудовое право. 11 ч. 

Источники трудового права. Участники 
трудовых правоотношений: работник и 
работодатель. Права и обязанности работника. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: 
признаки, виды, порядок заключения и 

прекращения. Рабочее время и время отдыха. 
Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 
Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних.  
Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственности. 

трудовое право, наѐмный труд, социальное 
партнѐрство,  занятость,  безработица, 
трудоустройство, коллективный договор, трудовой 

договор, соглашения, трудовая функция работник 
и работодатель, трудовая книжка ,бессрочный и 

срочный трудовой договор, рабочее время, 
сверхурочная работа, заработная плата, время 
отдыха, дисциплина труда, нормы труда, правила 

внутреннего трудового распорядка, 
дисциплинарный протупок, дисциплинарная 

ответственность, замечание, выговор, увольнение, 
материальная ответственность, дисциплинарное 
взыскание, меры поощрения, материальная 

ответственность, материальный ущерб, 
моральный вред, охрана труда, ИТС,КТС, МРОТ, 

посредник, профессиональный союз, трудовой 
спор, трудовой арбитраж, забастовка, трудовой 
стаж (общий, страховой, специальный, 

непрерывный, , социальное обеспечение,
 обязательное социальное 

страхование, пенсия, виды пенсий, пособия по 
временной нетрудоспособности, по утере 
кормильца, пособие на погребение, 

социальное пособие, социальные услуги 

 
3.8. Административное право 5 ч. 



  

Источники и субъекты административного 

права. Метод административного регулирования. 
Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная 
ответственность и административные наказания. 

административное право, 

административно- правовой статус, 
административные правоотношения, 

административная дееспособность, 
правоспособность, деликтоспособность, 
государственная служба, федеральная 

государственная служба, 
государственная гражданская служба, 

военная 



  

 служба, правоохранительная служба, 

федеральный государственный служащий, 
жалоба, административные правонарушения, 

состав административного правонарушения, 
презумпция невиновности, административная 
ответственность, административные наказания 

(основные, дополнительные), предупреждение, 
административный штраф, конфискация, лишение 

специального права, административное 
выдворение за пределы РФ, административное 
приостановление деятельности, 

административный арест, стадии производства по 
делам об административных 

правонарушениях 

 
3.9. Уголовное право. 7 ч. 

Принципы и источники уголовного 
права. Действие уголовного закона. Признаки, 
виды и состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном 
праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

уголовное право, принципы уголовного 
закона, преступление, признаки преступления, 
состав преступления, виды преступлений по 

объекту, виды преступлений по форме вины, виды 
преступлений по тяжести последствий, основные 

стадии преступления, обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность 
(необходимая оборона, задержание преступника,  

принуждение, крайняя необходимость,  
обоснованный риск, исполнение законного 
приказа), наказание, виды наказания, виновность, 

противоправность, вменяемость, мотив, вина, 
сговор, исполнитель, организатор, арест, лишение 

свободы, штраф, исправительный работы, 
поселение, конфискация, дееспособность,  
смягчающие и отягчающие 

обстоятельства, тяжесть 
преступления, экстрадиция, срок 

давности 

 

3.10. Экологическое право. 3 ч. 

Экологические правоотношения, 
право на благоприятную среду и способы  

защиты экологические правонарушения,  
юридическая ответственность за причинения 

вреда окружающей среде 

экологическое право, предмет 
экологического права, окружающая среда, 

природная седа, природный объект, природно-
антропогенный объект, экологическое 

нормирование, право на достоверную 
информацию, информацию, экологическое 
правонарушение, виновное действие, бездействие, 

степень вреда, право на возмещение ущерба 

 

3.11. Итоговое обобщение по разделу «Основные отрасли российского права» 1 ч. 



  

 

Раздел 4. Основы российского судопроизводства. 7 ч. 



  

Конституционное судопроизводство. 

Предмет, источники и принципы гражданского 
процессуального права. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражное процессуальное право. 
Принципы и субъекты уголовного 
судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. 
Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных 
заседателей. Особенности судебного 
производства по делам об административных 

правонарушениях 

процессуальное право, судопроизводство, 

гражданское процессуальное право, гражданский 
процесс, истец, ответчик, свидетели, эксперты, 

процессуальная дееспособность, 
административный процесс, уголовный процесс, 
доказательства, процессуальные сроки, 

обжалование решений, апелляция, кассационное 
производство, исполнительное производство, 

арбитражный процесс, арбитражное 
процессуальное право, кассационный суд, 
кассационная жалоба, исполнительный лист, 

апелляционный суд, уголовный процесс, 
участники уголовного процесса, процессуальные 

меры принуждения, прокурор, следователь, 
дознаватель, потерпевший, подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый, понятые, свидетели, 

третье лицо, задержание, меры  обеспечения, 
стадии судебного процесса, предварительное 

расследование, виды мер пресечения, стадии 
досудебного уголовного производства, 
предварительное расследование, доследование, 

основания для прекращения дела, стадии 
уголовного судопроизводства, судебное 
следствие, суд присяжных заседателей, мировой 

суд, приговор, прокурор, адвокат, надзорные 
инстанции, приговор, постановление, суд 

присяжных, вердикт, конституционное 
судопроизводство, Конституционный Суд, два 
состава Конституционного Суда (пленум, палата), 

стадии конституционного судопроизводства. 

 
Раздел 5.Профессия и право. 5 ч. 

Юридические профессии: судьи, 
адвокаты, прокуроры, нотариусы, 
следователи. 

Особенности профессиональной 
деятельности юриста. 

юридическая профессия,  следователь, 
прокурор, адвокат, судья, судья 
Конституционного Суда, судья арбитражного 

суда, судьи судов общей юрисдикции, нотариус, 
юристконсульт,  

профессиональная этика 

 

Итоговое обобщение по курсу. 2 ч. 



 

 

Рабочая программа ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«Физическая культура» 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 
организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований 

ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 
При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 
жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, 

поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия.  
В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 
условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 
учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрение 

новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 
При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 
определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 
гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 

судьбу Родины;  
концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 

включение в культурную и общественную жизнь страны;  
концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 
концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и 

инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и 
развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 
обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 
личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению 

здорового образа жизни.  
В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая  культура» 
в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению 
здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развитию жизненно важных физических качеств.  
Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение полного курса 
обучения обучающихся в области физической культуры.  

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 
физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 
формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в 
соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 



 

 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 
программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 

и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 
надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной 

направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физической 
подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 
требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта 
за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 
направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах 

спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 
активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в 

проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 
контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 
подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 
социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о 

социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности 
современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе 
предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение 
способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 
совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание 
целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 
основе системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется 
двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 
мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 
личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре 
представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 

«Физическое совершенствование».  
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с 
учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо 
другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы  по 

физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные 
модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 
упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается 
образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы  по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 



 

 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 
нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность.  

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 
организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться 

учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 
национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей 
программе по физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая 
подготовка».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 136 
часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической 

культуры, – 34 часа:  
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
10 КЛАСС 

 
Знания о физической культуре  

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 
социального явления, характеристика основных направлений её развития 
(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её 

связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, 
связанное с преобразованием физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном 
обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 
прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая).  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как 
основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – 
СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса 
«Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой 

ступени для учащихся 16–17 лет. 
Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 
физической культурой и спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 

базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 
их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии 
популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание.  
Способы самостоятельной двигательной деятельности  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и 
досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации 
образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные 

типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 
Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических 
нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 
состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 

критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий  
кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 
измерительных процедур.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения 
осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного 
аппарата при длительной работе за компьютером.  

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 



 

 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 
кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. 
Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. 
Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий 

удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в 
плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 
физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 
национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 
 

11 КЛАСС 
Знания о физической культуре  
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 
характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 

жизни и их влияние на здоровье современного человека.  
Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 
гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа 

жизни.  
Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в 
процессе занятий оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и  
значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 
возрастных периодах.  

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи  во время занятий 
физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, 

правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 

сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом 
ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности  



 

 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 
жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 
напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 

проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 
гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 
и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на 
организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 
парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 
«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к 
выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения 

направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 
обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и 

оценивания.  
Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 
Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, 

снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 
содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 
профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических 
единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, 
захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 
физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 
физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка.  



 

 

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 
воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 
дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 
снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного 

мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 
снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 
короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по 

канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 
непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 
направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей.  
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 
скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных 
исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, 

лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному 
сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 
Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение 
теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 
препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 
высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 
мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 
выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости.  
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.  
Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 
Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 
Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без  
предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 
Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 
спортивные игры. 

Развитие гибкости.  
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 
Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 
выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 
обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  



 

 

Модуль «Гимнастика»  
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 
сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 
амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 
преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 
лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 
разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 
высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 
гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 
движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 
взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 
атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» 

(с опорой на руку для сохранения равновесия). 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 
фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 
уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 
методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 
максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  
Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 
правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 
отягощением и без него. Комплексы упражнений  с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 
методу круговой тренировки. 



 

 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и  
темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 
бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 
темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»).  
Модуль «Зимние виды спорта»  

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 
режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 
скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 
дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».  
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 
различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 
Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 
левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 
выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 
приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением 

и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с 
разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 

груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки  вперёд, назад, 
боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 
Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и 
с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе.  
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 
баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 
амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 



 

 

пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 
передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 
свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 
изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 
максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 
вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 
«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 
отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 
высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 
приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 
бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 
большой и умеренной интенсивности. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

1) гражданского воспитания : 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания : 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа;  
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 
на морально-нравственные нормы и ценности; 

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

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 
4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания : 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 



 

 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания : 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность;  
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания : 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания : 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 
осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 



 

 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов);  
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии решения; 

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией  
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  
владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 



 

 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний;  
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы 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 своё право и право других на ошибки;  
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 
возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре.  
Раздел «Знания о физической культуре»:  



 

 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 
формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;  

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного 
отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности; 
положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 
интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:  
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  
контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности 
самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 
повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду 

и обороне».  
Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 
занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 
физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 
индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 
планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 
спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 
одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 
результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные  

результаты по отдельным темам программы по физической культуре:  

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 
кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;  

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 
предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:  



 

 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 
деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 
работоспособности и функциональной активности основных психических процессов;  

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 
целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 
нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 
содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях.  
Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 
использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 
занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 
физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 
совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 
демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 
волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 
труду и обороне».  



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№

 п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрол

ьные работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

1.
1 

Физическая культура как 
социальное явление 

 1   0  РЭШ (resh.edu.ru) 

1.
2 

Физическая культура как 
средство укрепления здоровья человека 

 1   0  РЭШ (resh.edu.ru) 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.
1 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в условиях активного 
отдыха и досуга 

 2   0  РЭШ (resh.edu.ru) 

Итого по разделу  2   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.

1 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 2   0  РЭШ (resh.edu.ru) 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.
1 

Модуль «Спортивные игры». 
Футбол 

 11   1  РЭШ (resh.edu.ru) 

2.
2 

Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол 

 10   1.25  РЭШ (resh.edu.ru) 

2.
3 

Модуль «Спортивные игры». 
Волейбол 

 13   1.25  РЭШ (resh.edu.ru) 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 



 

3.
1 

Модуль «Плавательная 
подготовка» 

 0   0  РЭШ (resh.edu.ru) 

Итого по разделу  0   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.
1 

Спортивная подготовка  18   1.75  РЭШ (resh.edu.ru) 

4.
2 

Базовая физическая подготовка  10   1.5  РЭШ (resh.edu.ru) 

Итого  28   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   6.75   



 

 

 11 КЛАСС  

№

 п/п  
 

Наименование 

разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронны

е (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

В

сего  

 

Контро

льные работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

1
.1 

Здоровый образ жизни 
современного человека 

 
1  

 0  
РЭШ 

(resh.edu.ru) 

1

.2 

Профилактика 
травматизма и оказание 

перовой помощи во время 
занятий физической культурой  

 

1  
 0  

РЭШ 

(resh.edu.ru) 

Итого по разделу 
 

2  
 

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2

.1 

Современные 
оздоровительные методы и 

процедуры в режиме здорового 
образа жизни 

 

1  
 0  

РЭШ 

(resh.edu.ru) 

2

.2 

Самостоятельная 
подготовка к выполнению 
нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

 

1  
 0  

РЭШ 

(resh.edu.ru) 

Итого по разделу 
 

2  
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1
.1 

Физкультурно-
оздоровительная деятельность 

 
4  

 0  
РЭШ 

(resh.edu.ru) 

Итого по разделу 
 

4  
 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2
.1 

Модуль «Спортивные 
игры». Футбол 

 
8  

 1  
РЭШ 

(resh.edu.ru) 

2
.2 

Модуль «Спортивные 
игры». Баскетбол  

 
10  

 1.25  
РЭШ 

(resh.edu.ru) 

2
.3 

Модуль «Спортивные 
игры». Волейбол 

 
13  

 1.5  
РЭШ 

(resh.edu.ru) 

Итого по разделу 
 

31  
 

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3
.1 

Модуль «Атлетические 
единоборства» 

 
4  

 0.5  
РЭШ 

(resh.edu.ru) 

Итого по разделу 
 

4  
 



 

 

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4
.1 

Спортивная подготовка 
 

13  
 1.5  

РЭШ 
(resh.edu.ru) 

4

.2 

Базовая физическая 

подготовка 

 

12  
 1  

РЭШ 

(resh.edu.ru) 

Итого 
 

25  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

68  
 6.75   

Рабочая программа ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«ОБЖ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура     и  основы 
безопасности жизнедеятельности») – (далее – программа ОБЖ) разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, 
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного нарастания факторов 
опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия 
человека с окружающей средой, преемственности приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в 

преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и 
формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с 

уровня основного общего образования; продолжения освоения содержания материала в 
логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 
ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных 
вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

 достижение выпускниками базового уровня культуры  безопасности 
жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в 

формировании полноценной личности безопасного типа; 

 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными модулями
 (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 



 

 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». Модуль № 6. 
«Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Модуль № 
9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 
среднего общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной
 структурно-логической схемы  изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по 
возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». ОБЩАЯ

 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО      ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных 
и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости

 на приграничных территориях; продолжающееся 
распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-
биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но 
также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 
обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего 
поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 
для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 
безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 
междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 
формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 
индивидуальных до глобальных), что позволит обосноватьоптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 
выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует



 

 

 выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 
снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, 
созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры  безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 
государства, что предполагает: 

 способность применять принципы и правила безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных 
ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 
личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится 68 
часов (по 34 часа в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. Корпоративный, 
индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-государственный 
уровень культуры безопасности жизнедеятельности. Личностный фактор в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 
противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. Явные и 
скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. Административная 



 

 

ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. 
Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и 

селфи. Флешмоб. Ответственность за участие во флешмобе, носящем антиобщественный 
характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 
происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 
пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. 
Административная и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды
 (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, 

установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 
транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и 
водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и 

действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни.Меры предосторожности 
для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан 

в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и 

хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных 
служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 
Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных
 сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, 

административная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопасность 
в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. Защита 
прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 
возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 



 

 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 
конфликтных       ситуаций.       Опасные проявления       конфликтов.       Способы 

противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 
национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской 

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

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 
учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка.Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего
 общего образования. Подготовка     граждан     по военно-учётным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и 
организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к военной службе. 
Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.Вооружённые Силы 

Российской Федерации – гарант обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–

1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской 
Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. Стратегические
 национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. Национальные 
интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. 

Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 
Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению      военных      конфликтов.      

Гибридная      война и      способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в 
Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная 
форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы     военного образования. Всероссийское детско-
юношеское     военно-патриотическое общественное     движение     «ЮНАРМИЯ». 
Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать претенденты

 на командные должности, военные связисты, водители, 
военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. Организация подготовки 



 

 

офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена Российской 

Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги. 

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

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 
Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской 
части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в 
мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное



 

 

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 
освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную 

службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 
контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и других). Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные 

задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, 
основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в
 общеобразовательных организациях. Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по 

сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и 
радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-

химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её 
виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 
индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения 
гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные 
работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи аварийно-спасательных и 

неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер 
безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». Источники 
опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на 

водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). 
Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 
метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. 



 

 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 
концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный 

закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 
(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте 
товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

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

 экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 
экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры  и экстремистские объединения. 
Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической 

деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния 
неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 
деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 
задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 
террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 
террористической опасности.Особенности проведения контртеррористических

 операций. Обязанности руководителя контртеррористической операции. Группировка 
сил и средств для проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 
экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды 

современной террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные 
мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 
Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 
противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской 
направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное 
экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 



 

 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 
организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. 

Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное 
устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 
Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и 
формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение 

здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 
нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового 
образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное 

правило здорового образа жизни. Преимущества правил здорового образа жизни. Способы 
сохранения психического здоровья. Репродуктивное     здоровье.     Факторы,     оказывающие     

негативное     влияние на репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного 
здоровья каждого человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 
государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 
здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. Наказания за действия, 
связанные с наркотическими и психотропными веществами, предусмотренные в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Профилактиканаркомании. Психоактивные вещества 
(ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 
злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Освоение 

основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда     обитания     человека. 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 
прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль     диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. 
Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник
 биолого-социальной     чрезвычайной ситуации. Безопасность при 

возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в 
случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. 

Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. 
Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном 



 

 

состоянии, без возможности получения помощи. Оказание первой помощи пострадавшему до 
передачи его в руки специалистам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные 

мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 
недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и 
травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные 

и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь 
при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 
грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 
психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. Правила и 
способы переноски (транспортировки) пострадавших. Модуль № 9. «Элементы 

начальной военной подготовки».Строевая подготовка и воинское 
приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение 
воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 
(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. Действия в современном
 общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный 
окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. 
Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства 
индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания 

раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава.



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 
способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в 
уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в 
готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 
повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном     
отношении     к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 1) 

гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 
применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 
ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 
благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; готовность 
противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов
 гражданского общества в области обеспечения комплексной 
безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 
памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, российской армии и флота;ценностное отношение к государственным и военным 
символам, историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям 

Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к 
служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 



 

 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; сформированность 

ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к личной 
безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 
риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 
ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 
народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 
жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 
повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 
теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 
для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения
 (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 

действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 
вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание:готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности 

для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 
трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-
профессиональную деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-



 

 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 
экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 
предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 
анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

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

способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 
жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

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

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 
переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; планировать и осуществлять учебные 

действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.У обучающегося будут 

сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 
жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 
применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 
установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и
 наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 



 

 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 
повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 
информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-
этическим нормам; 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 
процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 
принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать 

по избеганию конфликтных ситуаций;аргументированно, логично и ясно излагать свою точку 
зрения с использованием языковых средств. 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 

план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 
предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других 



 

 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 
соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 
оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 
признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 
учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 
возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 
договариваться о результатах); 

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 
новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования 

характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное 
понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 
благополучия и устойчивого развития личности, общества и



 

 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни. 

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

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 
общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 
среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 
всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 
поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

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

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных
 заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического 
и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 
необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 
социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение

 предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
сформированность нетерпимости     к     проявлениям     насилия в социальном 

взаимодействии; 

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

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 
опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности;9) сформированность представлений об опасности и 

негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства, экстремизма, терроризма; знание 
роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы
 вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать 

им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; 
знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

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



 

 

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

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

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении 
безопасности. 

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

128.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 
последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы  

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

 
1.1 

Культура 
безопасности 

жизнедеятельно
сти населения 

 
2 
   

 

 

1.2 

Опасности вовлечения 

молодёжи в 
противозаконную и 
антиобщественную 

деятельность 

 

 

2 

   

1.3 Безопасность на транспорте 1    

 

Итого по разделу 

 

5 

 

Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства" 

 

2.1 
Правовые основы 

подготовки граждан к 
военной службе 

 

4 

   

 

Итого по разделу 

 

4 

 

Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

3.1 Выбор воинской профессии 3    

 

 
3.2 

Воинские символы, 

традиции и ритуалы в 
Вооружённых Силах 
Российской Федерации  

 

 
3 

   

 

Итого по разделу 

 

6 

 

Раздел 4. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций"  
4.1 

Организация защиты 
населения от 
опасных и 

чрезвычайных 
ситуаций 

 
2 
   



 

 

 

 

Итого по разделу 

 

2 

 

Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность" 

 

 
5.1 

Основные правила безопасного поведения на 
природе и экологическая безопасность 

 

 
4 

  

 

Итого по разделу 

 

4 

 

Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

 
6.1 

Экстремизм и терроризм - угрозы обществу и 
каждому человеку 

 
2 

  

 

6.2 
Противодействие экстремизму и терроризму  

2 

  

 

Итого по разделу 

 

4 

 

Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

 

7.1 
Здоровый образ жизни как средство обеспечения 

благополучия личности  

 

2 

  

 

Итого по разделу 

 

2 

 

Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" 

8.1 Освоение основ медицинских знаний 3   

 

Итого по разделу 

 

3 

 

Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной подготовки" 

9.1 Основы военной службы  4   

 

Итого по разделу 

 

4 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

 

34 

 

0 

 

0 



 

 

11 КЛАСС 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 

Всего 

 
Контрольны

е работы 

 
Практическ

ие работы  

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

 

1.1 
Безопасное 
поведение на 

различных видах 
транспорта 

 

3 

   

 
1.2 

Безопасное 
поведение в 

бытовых 
ситуациях 

 
2 
   

 

1.3 
Информационн

ая и 
финансовая 
безопасность 

 

2 

   

 
1.4 

Безопасное поведение 
в общественных 

местах 

 
2 
   

1.5 Безопасность в социуме 2    

 

Итого по разделу 

 

1
1 

 

Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций"   
2.1 

Система 
государственной 

защиты 
населения 

 
2 
   

2.2 Гражданская оборона 2    

 

Итого по разделу 

 

4 

 

Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

 
3.1 

Экстремизм и терроризм 
на современном этапе 

 
2 
   

 

3.2 
Борьба с угрозой 
экстремистской и 

террористической 
опасности  

 

2 
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Итого по разделу 

 

4 

 

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

 

4.1 
Наркотизм - одна из главных угроз 

общественному здоровью 

 

2 

  

 

Итого по разделу 

 

2 

 

Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"  

5.1 Первая помощь и правила её оказания 3   

 

Итого по разделу 

 

3 

 

Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства" 

 

 

6.1 

Вооружённые Силы Российской Федерации - 
гарант обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации  

 

 

8 

  

 

Итого по разделу 

 

8 

 

Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

7.1 Основы военной службы  2   

 

Итого по разделу 

 

2 

 

 

общее количество часов по программе 

 

34 

 

0 

 

0  

 

 

 

Рабочая программа элективного курса по физике «Физика в задачах» составлена на 
основе 

• «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», 
составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г. 

• авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. 

Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г. 
Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров 

«Практика решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 
Курс рассчитан на 1 год обучения 
Цели элективного курса: 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/
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новой информации физического содержания. 
Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся;  
2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;  
3. овладение основными методами решения задач.  

Общая характеристика курса 
Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 
физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих 
физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 
и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и 

техники, с новыми профессиями. 
Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы 
школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные 

законы и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно 
использовать вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи.  

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство 

учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. 
Большое значение дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ 

условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод. 
В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу 

полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из 
механики, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из 

разделов курса физики 11 класса.  
При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так 

и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к 

единому государственному экзамену.  
При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 
решения задач различной трудности. 

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная 

физика», «Электродинамика») проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ, 
задания которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части «В» и части 

«С». Работы рассчитаны на два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта. После 
изучения небольших тем («Законы сохранения. Гидростатика», «Основы термодинамики», 
«Волновые и квантовые свойства света») проводятся занятия в форме тестовой работы на 1 

час, содержащей задания из ЕГЭ (часть «А» и часть «В»).  
Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

• соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших 
проверку временем, а также уровню развития современной физики, с возможностью 
построения в процессе решения физических и математических моделей изучаемых 

объектов с различной степенью детализации, реализуемой на основе применения: 
конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических законов, 

методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, теоретической 
и вычислительной физики; 

• соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям 

государственных программ по физике; 
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• возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых 
явлений, рассматриваемых в задаче; 

• возможность формирования посредством содержания задач и методов их 
решения научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений природы, 

адекватных стилю мышления, в рамках которого может быть решена задача;  
• жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения. 
Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный 

исследовательский подход в обучении, в котором прослеживаются следующие этапы 
субъектной деятельности учащихся и учителя: совместное творчество учителя и учащихся 

по созданию физической проблемной ситуации или деятельности по подбору цикла задач 
по изучаемой теме анализ найденной проблемной ситуации (задачи) четкое 
формулирование физической части проблемы (задачи) выдвижение гипотез разработка 

моделей (физических, математических) прогнозирование результатов развития во времени 
экспериментально наблюдаемых явлений проверка и корректировка гипотез

 нахождение решений проверка и анализ решений  
предложения по использованию полученных результатов для постановки и решения 

других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее изученным темам курса физики, а 

также по темам других предметов естественнонаучного цикла, оценка значения. 

Общие рекомендации к проведению занятий 

При изучении курса могут возникнуть методические сложности, связанные с тем, 
что знаний по большинству разделов курса физики на уровне основной школы 
недостаточно для осознанного восприятия ряда рассматриваемых вопросов и задач. 

Большая часть материала, составляющая содержание прикладного курса, 
соответствует государственному образовательному стандарту физического образования на 

профильном уровне, в связи, с чем курс не столько расширяет круг предметных знаний 
учащихся, сколько углубляет их за счет усиления непредметных мировоззренческой и 
методологической компонент содержания. 

Методы и организационные формы обучения 
Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная 
работа учащихся, консультации, зачет. На занятиях применяются коллективные и 
индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, 

подготовка к единому национальному тестированию, подбор и составление задач на тему и 
т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. 

Доминантной же формой учения должна стать исследовательская деятельность ученика, 
которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной 
работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя 

самостоятельную работу.  
Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть 

достаточно разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих учащихся, 
составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов 
решения задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать 

учащимся подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 
Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-

поискового, проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-
иллюстративного. Последний метод применяется в том случае, когда у учащихся 
отсутствует база, позволяющая использовать продуктивные методы. 
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Средства обучения 
Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются:  

• Физические приборы. 
• Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики).  

• Дидактические материалы.  
• Учебники физики для старших классов средней школы.  
• Учебные пособия по физике, сборники задач.  

Организация самостоятельной работы 
Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, 

решенных самостоятельно на основе использования конкретных законов физических 
теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а 
также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики из различных 

сборников задач с ориентацией на профильное образование учащихся.  
Ожидаемыми результатами занятий являются: 

• расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 
методах приемах решения задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и 
оценки новой информации; 

• сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 
обучения или профессиональной деятельности; 

• получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 
Требования к уровню освоения содержания курса:  

Учащиеся должны уметь: 
- анализировать физическое явление; 
- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 
- классифицировать предложенную задачу; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 
трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи;  

- решать комбинированные задачи; 
- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 
владеть методами самоконтроля и самооценки
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Магнитные явления (2 ч) 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия на проводник с 
током: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия на движущийся 
заряд: сила Лоренца. 

Электромагнитные колебания и волны 

(15 ч) 
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 
тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 
зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения.  

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 
конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 
экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 
электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.  
Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Математический практикум»  
Программа курса «Математический практикум» для 11 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учётом современных мировых требований, предъявляемых к  

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация 
программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития личности обучающихся.  
 

Программа рассчитана на 34 часа. Преподавание   курса «Математический практикум» 
строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного 
курса. Занятия дают возможность шире и глубже изучать программный материал, задачи 

повышенной трудности, больше рассматривать теоретический материал и работать над 
ликвидацией пробелов знаний учащихся, и внедрять принцип опережения.  

Курс осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами 
математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной 
точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной учебной дисциплине. 

Занятия рассчитаны на ученика, который желает углубить знание предмета, научиться 
лучше решать задачи. Поэтому программа элективных занятий содержит вопросы 

программы основной школы, однако глубина изучения предложенных тем призвана дать 
возможность ученику выйти на более высокий уровень математического развития, чем 
тот, которого он может достигнуть на уроках. В целях формирования интереса к 

математике содержание занятий может включать оригинальный материал, углубляющий 
содержание школьной программы. Это и биографии видных математиков, и интересные 

факты из истории, и новинки математической литературы. 
           
   Цель курса:  
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Развитие личности учащегося, воспитание культурного человека, владеющего 

практическими навыками применения решений математических задач на практике.  
Задачи курса: 

1. Дополнить школьную программу по отдельным темам, не нарушая ее целостности. 
2. Углубить знания учащихся по этим темам. 
3. Дать возможность реализовать свои потребности школьникам, интересующимся 

решением задач. 
4. Показать школьникам красоту и разнообразие математических идей, с которыми 

они не сталкивались на уроках.  
5. Формировать аналитическое мышление, развивать память, кругозор, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач.  

6. Развивать самостоятельность. 
 

 Планируемые результаты освоения курса  

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих 
умений и качеств: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
7) воля и настойчивость в достижении цели. 

 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
1) представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 
техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УУД;  
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2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 
Познавательные УУД: 

1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
5) давать определения понятиям; 
Коммуникативные УУД: 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
3) учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его; 

4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  
 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
геометрическое тело, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений ; 
4) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
5) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений; 

6) усвоение систематических знаний о геометрических телах в пространстве и их свойствах, 
умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 
задач; 

7) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
площадей и объемов геометрических тел; 

8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Предметные области «Алгебра» и «Геометрия» 

1) Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
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рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
2) Проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
4) Выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 
5) Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
6) Строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
7) Описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

8) Решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;  

9) Описывать и исследовать функции реальных зависимостей, представлять их графически; 
интерпретировать графики реальных процессов. 
10) Решать геометрические, физические, экономические и другие прикладные задачи, в том 

числе задачи на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа.  

11) Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи; 
12) Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств, с 

двумя переменными, и их системы 
13) Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

14) Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы . 
Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная и групповая, 

практикумы решения задач. 
Содержание программы курса.  

 

I раздел. История математики. 
Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в развитии России и 

мира. 
 

II раздел. Уравнения и неравенства. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике   базового уровня). 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения     и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ   по математике профильного   
уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения с параметром 
(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические - по типу 

заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного   уровня). 
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 
рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать различные 
методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление алгоритмических 
предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 
смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
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типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 
справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения.  
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем.  
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 
исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
 

III раздел. Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, корней и 

логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, логарифмических 

выражений.  

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. Методы 
рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой степени. 

Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике   
базового уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 
рефлексивная). 
Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку 

результата вычислений.  
Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; выражений 
содержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих информационных таблиц 
(конспектов). Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить 
обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 
математических проблем.  
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 
исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование вычислительной 

культуры. 
 
IV раздел.  Планиметрия. Стереометрия.  Решение задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по 

математике (базовый и профильный уровни).  

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники. Тела и поверхности вращения.  
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 
рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, пирамида); развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 
модели с использованием геометрических понятий и теорем.  
Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи на 

доказательство, построение и вычисление. 
Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений. 
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Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе.  
Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 
жизни. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в предметной 
неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции «Познание», 

результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 
Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить или 
это может быть коллективная оценка после каждого занятия. Тематическое планирование  

 

№ Содержание Кол-во часов 

по темам 

1 История математики ХХ века. 1 

2 Уравнения. Неравенства 11 

3 Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства 

степеней, корней и логарифмов. Тождественные преобразования 
алгебраических, логарифмических выражений. 

7 

4 Планиметрия. Стереометрия 15 

Рабочая программа по элективному курсу «Элементарная математика»  

Рабочая программа по элективному курсу «Элементарная математика». 

Программа рассчитана на один год обучения в объеме 34 часа. Данный элективный курс  
является предметно-ориентированным для выпускников общеобразовательной школы при 

подготовке к ЕГЭ по математике и направлен на формирование умений и способов 
деятельности, связанных с решением задач повышенного уровня сложности; на 

расширение и углубление содержания курса математики с целью дополнительной 
подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, а также  
дополняет изучаемый материал на уроках системой упражнений и задач, которые 

углубляют и расширяют школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет 
начать целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Цели курса: 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков самоанализа, 
обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических  
задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 формировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 
 

Задачи курса: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности,  предлагаемых на ЕГЭ; 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 

логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления для 
дальнейшего обучения; 
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 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

  формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования 
различных интернет - ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курс 
 

 

Изучение элективного курса «Элементарная математика» дает возможность  
обучающимся 11 класса достичь следующих результатов развития: 

 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих 

умений и качеств: 
 

1)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
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2)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,  

отличать гипотезу от факта; 

3)  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
4)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
5)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
7)  воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
1) представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 
техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других  
дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в  
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
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Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
УУД; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

 

Познавательные УУД: 
1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
интернета; 
3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5) давать определения понятиям; 
 

Коммуникативные УУД: 
 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  
цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 

3) учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 

4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 

 

 

Предметным результатом изучения курса является формирование следующих 
умений. 

 

1)  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
геометрическое тело, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 



 

2)  умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую  
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи  

применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
 

3)  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 

4)  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей; 

 

5)  овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 

6)  усвоение систематических знаний о геометрических телах в пространстве и их 
свойствах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 
 

7)  умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 
для нахождения площадей и объемов геометрических тел; 

 

8)  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО 

КУРСА 
 

11 класс 
 

Тема 1 Алгебра: уравнения с преобразованиями (11 часов) 
 

Преобразование рациональных дробей с применением различных приёмов и  
вычислительных правил, введение новой переменной, отыскание области 

допустимых значений переменной, преобразование степеней с отрицательными 
показателями, применение нестандартных способов вычисления. 

 

 

Тема 2. Планиметрия (5 часов) 

 

Применение формул в отыскании значений элементов плоских фигур: средней линии, 

диагоналей четырёхугольников, углов. Окружность, радиус, диаметр, хорда, вычисление 

отрезков хорд. Отыскание вписанных и центральных углов, углов между секущими и 

касательными.  

 

 

Тема 3. Многогранники и тела вращения, площади сечений (6 часов) 
 

Задания на призмы, пирамиды, цилиндр, конус, шар и их частей. Вычисление площадей 
поверхности этих, сечений, применение формул площадей и объёмов 

Тема 4 Логарифмы, уравнения и неравенства (3 часа) 
 

Задания на определение логарифмов, применение свойств сложения и вычитания 
логарифмов, переход к новому основанию, логарифмирование и потенцирование, уметь 

решать логарифмические уравнения и неравенства, строить график ри разных основаниях.  

 

Тема 5. Производная, исследование функций с применением производной (4часа) 
 

Физический и геометрический смысл производной в заданиях повышенной 
сложности, применение формул производной при исследовании свойств функций и  
построении графиков неизвестных функций, вычисление производной сложной функции. 

Тема 6. Сюжетные задачи по материалам ЕГЭ (2 часа) Тема 7. Прикладные задачи по 
материалам ЕГЭ. (3 часа) 

Задания по теории вероятности и комбинаторики в практических ситуациях.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРВАНИЕ 
11 КЛАСС 

№ 
темы 

Содержание Количество 
часов 

1. Уравнения смешанного типа, методы решения 11часов 

2. Планиметрия: Многоугольники, площади, окружности 5  

3. Многогранники, двугранные углы, площади сечений, объёмы 6  

4. Логарифмы, уравнения и неравенства, смена оснований 3  

5. Производная. Исследование функций чрез производную. 4 

6. Сюжетные задачи по материалам ЕГЭ 2  

7. Прикладные задачи по материалам ЕГЭ  3  

 Итого: 34  

II.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 
учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. 
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 
формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 
уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач  постепенно 
превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в 
различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 
счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 
напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 
эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 
Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, что 
особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего 

образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения 
предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 
обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 
действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
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повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 
формирование и развитие компетенций обучающихся в  области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;  
описание особенностей реализации основных направлений и форм;  

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 
образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам  рабочие программы (далее – ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 
в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации  и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств;  
выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 

гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 

составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать 
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определения понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и 
видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 
(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в 

словах различных частей речи) и другие; 
разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

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

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 
неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской  и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 
при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие);  
выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

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

стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;  
анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность;  
уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 
мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 
действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 
произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 
методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
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информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие);  
владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 
оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы;  

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 

по их достижению;  
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы;  

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 
собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи  и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 
выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 
числе в процессе чтения художественной литературы и  обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 
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Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 
средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;  

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний  на 

иностранном языке;  
различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  
анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 
результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 
социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 
деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 
языка.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 
и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

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

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  
соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 
соответствии с условиями и целями общения; 

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

средств изучаемого иностранного языка; 
выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 
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осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 
роль и координировать свои действия с другими членами команды;  

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  
оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 
межкультурного общения.  

Математика и информатика.  
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 
понятиями; формулировать определения понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры  и контрпримеры; 
обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 
зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
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информацией: 
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать 

и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;  
оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически;  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 
моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображать графически, записывать с помощью формул; 
формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в  них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 
характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, математические методы; 
создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных;  
использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; 
представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 
в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 
разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 
эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной  и индивидуальной работы при 
решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 
работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 
выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;  
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оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 
причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 
механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 
проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 
соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 
например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;  
выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 
выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 
среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 
организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 
телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 
рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 
математического маятника от параметров колебательной системы;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 
зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 
вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

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

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 
независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 
формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

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

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, энергия и импульс фотона;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 
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например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 
отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света 
(на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 
разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 
естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 
проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого 

тела, имеющего площадь опоры. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной 
науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях;  
использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;  

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 
задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 
дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при  планировании, проведении и 
интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 
вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», 
«Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые 

явления в природе»).  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 
биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач  по физике 

и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 
химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 

опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 
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решении качественных и расчетных задач;  
принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач.  

. Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

логические действия: 
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях;  
самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии основных сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации  и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 
формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 
жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 
климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 
события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 
импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 
фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

. Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 
исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования 
фактического материала, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 
работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  и всемирной 
истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии решения; 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ;  
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 
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процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 
методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод,  
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

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

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

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты  в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 
общества, направлениях государственной политики  в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

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

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции 
автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 
развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 
социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 
врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 
культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 
используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 
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деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий  при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 
ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 
среднего общего образования, имеет свои особенности.  

. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 
ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как 
инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология 

индивидуального проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и 
использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 

областей. 
На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 
разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 
сообществу бизнесменов, деловых людей.  

 На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 
исследовательское; инженерное; информационное. 

 Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 
опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 
социальное мероприятие (акция).  

 Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 
исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 
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важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 
техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 
обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 
проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 
подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения. 
Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 

по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 
«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 
специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на 

заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена 
возможность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 
готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 
получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 
научных организаций и других).  

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки 
проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке 

должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 
внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной 
работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 
сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  
Условия реализации программы формирования УУД включают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 
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педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 
педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 
в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 
использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их.  

II.3 Рабочая программа воспитания. 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 
детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции  Российской Федерации. Эти ценности и 
нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 



362 

 

 

Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 
общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности  и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
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источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
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просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 
родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения. 
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Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 
оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 
способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, 
к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 
в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 
и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
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исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

Школа открыта в 1961 г. Решением № 25 от 14 апреля 1961 года Исполнительного комитета 

Воткинского городского Совета депутатов трудящихся Удмуртской АССР присвоено вновь 
строящейся школе № 10 имя Ю.А.Гагарина. 

Первый директор школы - ветеран Великой Отечественной войны Н.Н.Глушкова. 

С 1979 году по 2007  в школе функционировал музей Боевой славы Первой гвардейской 

танковой бригады имени Героя Советского Союза М.Е.Катукова. В августе 2003 года в дни 
60-летия окончания Курской битвы во дворе школы открыт памятник-постамент танку Т-34. 

 Школа устанавливает связи с социальными институтами:  

Учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», «Станция юных 
техников», «Эколого-биологический центр»; 

 Учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный», «Детская школа искусств № 1, 
№2», Дом культуры «Дружба»; Центральная библиотечная система; музей-усадьба 

Чайковского, МУК «Победа», музей истории и культуры,  

 Учреждения спорта «ДЮСШ «Знамя», ДЮСШ «Уралец», СК «Юность», СК «Атлет», 

лыжная база, клуб «Десантник», «Город Спорта». «Академия Единоборств»,  

Образовательные учреждения: «Воткинский машиностроительный техникум», «Воткинский 

промышленный техникум», «Музыкально- педагогический колледж имени 
П.И.Чайковского», медицинский колледж; ВФ УдГУ, ВФ ИжГТУ и др.  

Социальные партнеры: ОАО «Воткинский завод», ООО «Электротехнический завод 
«Вектор»  

В школе сложилась своя система значимых традиционных дел: 

В рамках акции «Во славу Отечества» ежегодно проходит Смотр песни и строя, военно-
спортивный конкурс «А ну-ка, парни», творческие конкурсы, посвященные памятным датам 

истории. 

Гагаринская неделя направлена на патриотическое воспитание, привитие любви к большой и 

малой Родине. 

На протяжении 10 лет действует социальный проект «Мой школьный двор». Учащиеся и 

родители 3-8 классов оформляют клумбу у школы и в течение лета ухаживают за ней. 

Акция «Книга в подарок» позволяет пополнить библиотечный фонд школы новыми 
интересными изданиями.  

Дополнительное образование организовано по двум направлениям: спортивно-
оздоровительное (волейбол, баскетбол, шахматы) и художественно-эстетическое (вокал, 

хореография, текстильная кукла).  

Разработана программа «Сотрудничество» с целью вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс. Действует на протяжении 5 лет. Результат: вовлеченность 85% 
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родителей.  

Приоритет в образовании отдается воспитанию, оно органично вплетается в общий процесс 

обучения и развития. Именно поэтому перед школой стоят следующие задачи воспитания: 
формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, формирование 
стремления к ЗОЖ.  

Помочь учащимся школы справиться с достаточно сложным бременем ответственных задач, 
выпадающих на их долю, научиться   с честью выходить из критических ситуаций и при 

этом всегда оставаться человеком, достойным уважения, призвана воспитательная работа в 
школе. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие :  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
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доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

В процессе деятельности классный руководитель организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся (законными представителями) 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в Школе 

 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 
события, проекты, занятия: 

Классные часы: тематические, способствующие расширению кругозора детей, 
формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

проблемные, направленные на формирование умений выходить из трудных ситуаций, 
устранение конфликтных ситуаций в классе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения ЗОЖ. 

игры и тренинги, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации;  

походы и экскурсии 

«огоньки» и вечера, включающие в себя подготовленные учениками поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 заполнение с учащимися «Портфолио», в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
бесед с классным руководителем анализируют свои успехи и неудачи; 

 помощь слабоуспевающим детям и учащимся, испытывающим трудности по отдельным 
предметам направленная на контроль за успеваемостью учащихся класса 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными 
представителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 

ИПР с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

вовлечение детей в кружковую  работу, наделение общественными поручениями в 
классе, контроль за организацией досуга.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнать и понять своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 
в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся:  

организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), 
происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  
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регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, социально-психологической службы, 
администрации (при необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников 

(законным представителям) в решение вопросов обучения и воспитания; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.2. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  



372 

 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

3.3. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени» 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 
уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
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в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

организация предметных декад для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными  образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 
урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 
мероприятий (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

использование ИКТ, ШЦП, различных онлайн платформ и сервисов для подготовки и 

проведения урока; 

применение смешанного обучения Перевернутый  класс, технологии развивающего обучения, 
критического мышления и др. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей; пропаганда опыта успешного 
семейного воспитания; 

организация продуктивного взаимодействия школы с родительской общественностью; 
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Развитие активной педагогической позиции путем привлечения родителей к 
воспитательному процессу; 

Выявление семейного неблагополучия; 

Выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграции 

усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности ребенка. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 
являются: 

Изучение семей учащихся 

Совместная деятельность родителей и учащихся: 

Школа психолого-педагогических знаний.  

Профилактическая работа с семьями  

Мониторинг 

 

 Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, Совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

Общешкольные и классные родительские собрания, на которых перед родителями 

выступают специалисты разных сфер и обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

Декада «Мы и родители», в ходе которой организуются круглые столы, фестивали, 

конкурсы, гостиные и т.д. предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» с целью формирования ЗОЖ 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

Проект «Мы вместе»: организация квестов, конкурсов, викторин для детей и родителей. 

Привлечение родителей к подготовке и проведению классных и общешкольных 
мероприятий, профориентационных бесед, мастер-классов. 

На индивидуальном уровне: 

работа психолога, соц.педагога по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций ; 

наблюдение, беседы, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов о 

семье, посещение семей   с целью изучения семейного благополучия 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
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мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

организация взаимодействия с законными представителями обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приёмных детей. 

 

3.5. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 
мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 
востребованность профессий в современном мире. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

профориентационные встречи с представителями различных учебных заведений; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками курсов внеурочной деятельности:… включенных в основную 

https://proektoria.online/
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образовательную программу школы, и курсов дополнительного образования.   

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов, распределение ролей на 
общешкольных мероприятиях; 

- старосты ежегодно выбираются в каждом классе с помощью голосования, участниками 
которого являются классный коллектив и классный руководитель;  

- в течение учебного года старосту можно заменить при повторном голосовании;  

- староста совместно с классным руководителем назначает заместителя старосты; 

- сбор Совета старост проводится еженедельно; 

через взаимодействие педагога-организатора и актива школы, инициирующих и 
организующих проведение личностно значимых для школьников событий;  

- отвечают за проведение мероприятий, традиционных праздников, вечеров, акций: Праздник 

первого звонка, День Учителя, День Матери, Посвящение в юные гагаринцы, День 
самоуправления и др. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров)  

-  представляют интересы класса в общешкольных делах 

- координируют работу класса с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел  

- выбор каждого учащегося соответствующей роли и осуществление ее функций (контроль за 

порядком и чистотой в классе, выполнение обязанностей дежурного, деятельность в медиа 
группе, творческой группе, информационный контроль класса и т.п.) 

- роли в каждом классе формируются и распределяются в зависимости от состава классного 
коллектива, исходя из этого формируются рабочие группы;  
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- в конце учебного года подводятся итоги работы каждой из групп. 

3.7 «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность 
в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 Социальный проект «Мой школьный двор». В данном проекте участвуют учащиеся 3-8 
классов, их родители, педагоги. Цель проекта: благоустройство пришкольной территории. 

Акции милосердия «Нам жизнь дана на добрые дела»: сбор вещей с целью оказания помощи 
малообеспеченным; «Подари книге вторую жизнь»: сбор книг для школьной библиотеки и 

библиотеки им.Фурманова. 

«Книга памяти». Цель данного патриотического проекта: собрать и сохранить имена и 
подвиги солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Ребята вместе с 
родителями оформляют лист книги о родственнике-участнике Великой Отечественной 

войны. 

Экологические акции: «Домик для птиц» - изготовление кормушек, «Помним» - 

благоустройство территории вокруг памятников; высадка саженцев деревьев 

Благотворительный отчетный концерт в конце года. Собранные средства идут на 
благотворительность. 

Вахта памяти: поздравление ветеранов и жителей микрорайона с праздником, участие   
учащихся в митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк». 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.  

На школьном уровне: 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 
деятельности: 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 
линейки, серии тематических классных часов, познавательных квестов. Особое значение 

этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 
традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Праздник гордости и чести – общешкольный ритуал, связанный   с   закреплением   
значимости   учебных   достижений   учащихся, результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, 
поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в 
общешкольном коллективе. 

Дни наук. Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 
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профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 
исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков 
проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 
отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата 

(продукта). 

Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 
универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- значимых знаний, ценностных 
отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 
профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 
поведения. 

Вахта Памяти. Классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс 
чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества, направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

Декада Космонавтики. «Посвящение в Юные гагаринцы»; выступление лекторской группы; 

классные часы, викторины, конкурсы, квесты, фестивали, посвященные Дню Космонавтики; 
просмотр и обсуждение фильмов. 

Посвящение в пятиклассники. Этот торжественный ритуал символизирует приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивает школьную идентичность детей.  

Единый классный час. Лекции, беседы, посвященные одной теме, которые проходят во всей 
школе. 

 Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах  творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации  

«Новогодний переполох» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 
отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 
праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению 
инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи 
родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

Школьная спартакиада - комплекс соревнований (Турслет, Веселый старты, шашки, 
шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на 
формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

Акция «Во славу Отечества». Творческие выступления, посвященные страницам ВОв. 
Выпуск плакатов о защитниках Отечества. Классные часы, просмотр кинофильмов. Смотр 
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строя и песни. 

Неделя психологии. Организация игр, тренингов, бесед, направленных на сплочение 

коллектива класса, формирование чувства общности, успешности учащихся, развитие 
учебной мотивации, активизацию познавательных процессов, создание позитивного 

настроения, формирование навыков   коммуникативной деятельности. 

День Матери. Цикл мероприятий, направленных на развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 
любви к матери.  

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы. 

На индивидуальном уровне:  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него 

ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 
ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 
уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта и т.д. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования 



380 

 

 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

оформление интерьера школьных помещений к традиционным мероприятиям (День Знаний, 
Новый год, День Победы и др), лагерь дневного пребывания, уголок безопасности; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: конкурс творчески работ к 
знаменательным датам календаря, персональная выставка рисунков обучающихся, стендовая 

презентация по безопасному поведению, подготовка к ГИА и ЕГЭ, правовой уголок; 

озеленение пришкольной территории: проект «Мой школьный двор»;  

благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков;  

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий, 
создание фотозоны к традиционным школьным праздникам;  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики: 
флаг школы, гимн школы; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

 

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Задачи: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

формирование законопослушного поведения у учащихся школы; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

 

Данный модуль реализуется по 4 основным направлениям:  

Организационная работа направлена на  

разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
различного рода зависимостей и формирование законопослушного поведения. Сбор 
информации о детском и семейном неблагополучии. 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 
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организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

Диагностическая работа предполагает  

- создание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, проблем 
взаимоотношений подростков 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.) 

Профилактическая работа со школьниками включает 

- предупредительно-профилактическая деятельность. Предупредительно-профилактическая 

деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с 
помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся 
представлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям 

личности. 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.). Задача индивидуальной работы с подростками 
состоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути.  

-     вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 
дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.)  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению 

Профилактическая работа с родителями предусматривает 

- установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей 
оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 
воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий. 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

3.10. Модуль «Школа – территория здоровья» 
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Задачи: 

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

формирование установки на использование здорового питания; 

пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании и иных 
антиобщественных проявлений; 

формирование у родителей учащихся установки на ЗОЖ. 

 

Модуль включает в себя следующие основные направления: 

Диагностическое. Мониторинг здоровья учащихся; выявление различных вредных привычек 

и зависимостей у подростков. Выявление проблем, связанных со здоровьем учащихся и 
способов их устранения. 

Физкультура и спорт. Обеспечение двигательного режима. Организация уроков 
физкультуры и спортивных секций. Школьная Спартакиада. Участие в городских 

соревнованиях.  

Формирование ЗОЖ. Просветительская работа с учащимися и родителями по формированию 

потребности в ЗОЖ. Психическое здоровье учащихся. Организация правильного питания. 

Модель формирования культуры здоровья  

I. Основы культуры здоровья 

(здоровьесберегающие  

компетентности) 

– устойчивая потребность в ЗОЖ 

– умение применять средства оздоровления 

– поддержка собственного физического уровня 

– овладение различными видами двигательной активности 

– сформированность культуры питания 

II. Коммуникативные  

компетентности 

– умение выстраивать позитивное межличностное общение 

– умение решать конфликты ненасильственным путем 

– адекватное поведение в стрессовых ситуациях 

– сформированность нравственных норм 

III. Интеллектуальные  

компетентности 

– владение приемами научной организации учебной 
(интеллектуальной) деятельности  
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– знания о навыках профилактики и сохранения здоровья 

– знание о приоритете здоровья в системе жизненных 

ценностей 

 

3.11 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 
саду, благоустройство клумб, ежеквартальные субботники, шефство над сквером и 
памятником ВОВ); 

- участие школьников и сотрудников школы в ежегодной акции «Неделя добрых дел» (сбор 

книг для школьной библиотеки, сбор одежды для малоимущих семей и т.п.); 

- оказание школьниками помощи для приюта с бездомными животными (сбор мягких 

игрушек и корма); 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе и классах среднего звена, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (беседы о волонтерстве, школьных волонтерских отрядах и их 

общественно полезных делах); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом  

через действующие волонтерские отряды: 

- «Волонтеры Победы» (патриотическое направление, участие в международных, 

всероссийских, республиканских и городских акциях, нацеленных на сохранение 
исторической памяти и развитие гражданско-патриотического воспитания) 

- «Делай добро» (пропаганда здорового образа жизни, экологическое направление, 
популяризация волонтерской деятельности социально значимые дела); 

Участие в федеральной профориентационной программе «Россия – мои горизонты» 

участие классных коллективов, а также индивидуальное участие в общероссийском 
общественно – государственном Движении детей и молодёжи «Движение Первых», 
региональном проекте «Формула успеха».  
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3.12 Модуль «Социальное партнерство» 

 Школа устанавливает связи с социальными институтами:  

Учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», «Станция юных 
техников», «Эколого-биологический центр»; 

 Учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный», «Детская школа искусств № 1, 

№2», Дом культуры «Дружба»; Центральная библиотечная система; музей-усадьба 
Чайковского, МУК «Победа», музей истории и культуры,  

 Учреждения спорта «ДЮСШ «Знамя», ДЮСШ «Уралец», СК «Юность», СК «Атлет», 
лыжная база, клуб «Десантник», «Город Спорта», «Академия Единоборств» и другие. 

Образовательные учреждения: «Воткинский машиностроительный техникум», «Воткинский 
промышленный техникум», «Музыкально- педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского», медицинский колледж; ВФ УдГУ, ВФ ИжГТУ и др.  

Социальные партнеры: ОАО «Воткинский завод», ООО «Электротехнический завод 

«Вектор»  

 

3.13 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

-организация общих внешкольных мероприятий:  

 

1.Экскурсии 

2.Посещение театра.  

3.Походы с классным коллективом 2 раза в год.  

4.Посещение музеев, кинотеатров, профориентационных мероприятий. 

В процессе этих мероприятий складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического контроля. Взаимодействие с социальными партнерами: 

Учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», «Станция юных 
техников», «Эколого-биологический центр»; 

 Учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный», «Детская школа искусств № 1, 
№2», Дом культуры «Дружба»; Центральная библиотечная система; музей-усадьба 

Чайковского, МУК «Победа», музей истории и культуры,  

 Учреждения спорта «ДЮСШ «Знамя», ДЮСШ «Уралец», СК «Юность», СК «Атлет», 
лыжная база, клуб «Десантник», «Город Спорта» , «Академия Единоборств» и другие.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 
(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности  обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 

 

3.2 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  
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соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 
качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 
поддержка, участие в Празднике гордости и чести школы.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 
портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 
обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 

в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и  др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 

3.3 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по основным направлениям ВР и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно в соответствии с целевыми ориентирами результатов 
воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими  

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов  на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение, мониторинг Уровня воспитанности 

учащихся 4,9,11 классов. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Анализ уровня воспитанности выпускных классов на каждой ступени позволяет 

скорректировать ВР в целом по школе.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 



388 

 

 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей  совместной деятельности 
детей и взрослых.  

Осуществляет анализ зам. директора по воспитательной работе, классные руководители, 
актив старшеклассников и родители.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-  качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников;  

- качеством деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе в конце учебного года. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

III.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану уровня среднего общего образования  
МБОУ СОШ № 10 (ФГОС СОО) 

2023 - 2024 учебный год. 
 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10 им. Ю.А. 
Гагарина" города Воткинска Удмуртской Республики  (далее - учебный план) для 10-11 

классов, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 
соответствующую ФГОС СОО, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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Учебный план является частью образовательной программы муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 
им. Ю.А. Гагарина" города Воткинска Удмуртской Республики, разработанной в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной 
программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 
СанПиН 1.2.3685-21. 

При формировании учебного плана МБОУ СОШ № 10 руководствуется следующими 

нормативными и правовыми документами: 
При формировании учебного плана МБОУ СОШ № 10 руководствуется следующими 

нормативными и правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24.09.2022 №371-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01ю2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программа 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2021 № 03-327 

«О направлении информации» (вместе с «Методическим рекомендациями по 
введению федеральных основных общеобразовательных программ»);  

 
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. Ю.А. Гагарина" города Воткинска Удмуртской 
Республики языком обучения является Русский язык.  

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели.  

Учебный год  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
"Средняя общеобразовательная школа № 10 им. Ю.А. Гагарина" города Воткинска 

Удмуртской Республики начинается 01 сентября 2023 года и заканчивается 26 мая 2024 года  
Учебные занятия для учащихся  11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 
классе – 37 часов, в  11 классе – 37 часов. 

Продолжительность урока – не более 45 минут. Учебная нагрузка обучающихся не 
превышает предельно допустимую и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) при 6-дневной учебной неделе составляет в 10-11-х 

классах – 37 часов в неделю. Количество часов за два года обучения – 2516.  
Максимальный объем обязательного домашнего задания – не более 3,5 часов. 

Учебный план предполагает реализацию очной формы обучения с применением 
дистанционных технологий. Учебный план состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана технологического профиля включает в себя: 

 обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

 Русский язык - 2 часа в неделю, всего 68 часов за два года обучения;  

 Литература - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года обучения;  

 Родной язык (русский) - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

 Иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю, всего 204 часов за два 
года обучения: 

 История - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 Обществознание  - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 Астрономия – 1 час в неделю в 10 классе, всего 34 часов за два года 
обучения; 

 Физическая культура - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года 
обучения; 

 Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю, всего 68 часов за 
два года обучения 

 Индивидуальный проект - 2 часа в неделю в 10 классе, всего 68 часов за два 
года обучения; 
 

 предметы, изучаемые на углубленном уровне:  

 Математика - 6 часов в неделю, 408 часов за два года обучения; 

 Информатика - 4 часа в неделю, 272 часов за два года обучения; 

 Физика – 5 часов в неделю, 340 часов за два года обучения  
Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего 
запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
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предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

 

Обязательная часть учебного плана гуманитарного  профиля включает в себя 
обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

 Литература - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года обучения; 

 Родной язык (русский) - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения;  

 Иностранный язык (английский/ немецкий) – 3 часа в неделю, всего 204 
часов за два года обучения; 

 Математика - 5 часов в неделю, 340 часов за два года обучения; 

 Обществознание - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 Астрономия – 1 час в неделю в 10 классе, всего 34 часов за два года 
обучения; 

 Естествознание - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года обучения;  

 Физическая культура - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года 
обучения; 

 Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю, всего 68 часов за 
два года обучения 

 Индивидуальный проект - 2 часа в неделю в 10 классе, всего 68 часов за два 
года обучения; 

 предметы, изучаемые на углубленном уровне:  

 Русский язык - 3 часа в неделю, 204 часов за два года обучения; 

 История - 4 часа в неделю, всего 272 часов за два года обучения;  

 Право – 2 часа в неделю, 136 часов за два года обучения  
 
Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих 

учебных предметов: «Иностранный язык»; «Информатика»; «Физическая культура». 

 

 Этнокультурное содержание распределено по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Обществознание», «История». 
В соответствии с п.22 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» МБОУ СОШ № 10, сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком ООП СОО. 
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Недельный учебный план 11класса (технологический  профиль)  на 2023 - 2024 

учебный год 

 Учебный план 2022-2023 уч.г, 2023-2024 уч.год 

профиль Технологический 

Предметна

я область 

Учебный 

предмет 

У

ровень 

Коли

чество 

часов 

за 2 

года 

обучения 

Коли

чество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

2

022 

-

2023 

уч.г. 

1

0а 

кл 

2

023-

2024 

уч.г. 

1

1а 

кл 

Обязательная часть  

Русский 
язык и литература 

Русский язык  Б 136 2 2 Контроль
ная работа 

Литература Б 204 3 3 Контроль

ная работа 

Родной 
язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 68 1 1 
Контроль

ная работа 

Иностранны
е языки  

Иностранный 
язык 

 

(английский/английский) 

Б 204/2
04 

 

3
/3 

3
/3 

Лексико –
грамматический 

тест 

Математика 
и информатика 

Математика: 
алгебра и начала 

математического 
анализа, геометрия 

У 408 6 6
   Контроль

ная работа 

Информатика У 272/2
72 

4
/4 

4
/4 

Контроль
ная работа 

Общественн
ые науки  

История  Б 136 2 2 Тест 

Обществознание Б 136 2 2 Тест 

Естественн
ые науки  

Физика У 340 5 5 Тест 

Астрономия Б 34 1  Тест 

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 136/1
36 

2
/2 

2
/2 

Зачет по 
теоретической и 

практической 
части 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 
Тест 

Индивидуальный проект                                                                                                                                                                                68 2  Проект 

Итого  3
4 

3
1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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Курс «Россия – страна возможностей»  1  

Элективный курс «Практикум по информатике»  1

/- 
Зачет 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности по 
физике» 

 -
/1 

Зачет 

Элективный курс «Практикум по русскому языку»  1

/- 
Зачет 

Элективный курс «Речеведение»  -
/1 

Зачет 

Элективный курс «Математический практикум»  1

/- 
Зачет 

Элективный курс «География современного мира»  -
/1 

Зачет 

Индивидуальные и групповые занятия, проектная деятельность  
3

/3 

2

/2 
Зачет  

Учебные недели  3
4 

3
4 

 

Всего часов  3
7 

3
7 

 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 
классах при 6-ти дневной учебной неделе в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами в часах, итого 

2516 
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Недельный учебный план 11класса (гуманитарный  профиль)  на 2023 - 2024 учебный 

год 

Учебный план  на 2022-2023 уч.г, 2023-2024 уч.год 

профиль Гуманитарный 

Предме

тная область 
Учебный предмет 

У

ровень 

К

оличест

во часов 

за 

2 года 

обучени

я 

Кол

ичество 

часов в 

неделю 

Форм

а 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я 

2

022 -

2023 

уч.г. 

1

0б 

кл 

2

023-

2024 

уч.г. 

1

1б 

кл 

Обязательная часть  

Русский 
язык и 

литература 

Русский язык  У 2

04 

3 3 Контр
ольная 

работа 

Литература Б 2
04 

3 3 Контр
ольная 
работа 

Родной 

язык и родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 6

8 

1 1 Контр

ольная 
работа 

Иностран

ные языки 

Иностранный 

язык  
(английский/англ

ийский/немецкий) 

Б 2

04/204 

3

/3/3 

3

/3/3 Контрольная 
работа 

Математи
ка и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

Б 
 

3
40 

5 5 
Контр

ольная 

работа 

Информатика Б 6
8 

1 1 Контрольная 
работа 

Обществе

нные науки 

История У 2

72 

4 4 
Тест 

Право У 1
36 

2 2 
Тест 

Обществознание Б 1

36 

2 2 
Тест 

Естествен
ные науки 

Астрономия Б 3
4 

1  
Тест 

Естествознание 

Б 

2

04 

3 3 Контр

ольная 
работа 

Физическ
ая культура, 

экология и 

Физическая 
культура 

Б 1
36/136 

2
/2 

2
/2 

Зачет 
по 

теоретическо
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основы 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

й и 

практическо
й части 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Б 6

8 

1 1 

Тест 

Индивидуальный проект  6
8 

2  Проек
т 

Итого   3

3 

3

0 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курс «Россия – страна возможностей»  1  

Элективный курс «БИОС»  1
/- 

Зачет 

Элективный курс «Основы химического анализа»  1
/- 

Зачет 

Элективный курс «Логико-смысловой анализ текста»  -
/1 

Зачет 

Элективный курс «Элементарная математика»  -

/1 
Зачет 

Элективный курс «Речеведение»  1
/- 

Зачет 

Элективный курс «Русская литература: классика и 

современность» 

 -

/1 
Зачет 

Индивидуальные и групповые занятия, проектная 
деятельность 

4
/4 

3
/3 

Зачет 

Учебные недели 3

4 

3

4 
 

Всего часов 3
7 

3
7 

 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах при 6-ти дневной учебной неделе в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами в часах, итого 

2516  
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Домашнее обучение 

Недельный учебный план 11класса (технологический  профиль)  на 2023 - 2024 

учебный год 

 

 Учебный план 2022-2023 уч.г, 2023-2024 уч.год 

профиль Технологический 

Предметна

я область 

Учебный 

предмет 

У

ровень 

Коли

чество 

часов 

за 2 

года 

обучения 

Количе

ство часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  
2

022 -

2023 

уч.год 

1

0а кл 

2

023-

2024 

уч.год. 

1

1а кл 

Обязательная часть  

Русский 

язык и литература 

Русский 

язык  

Б 136 2 2 Контроль

ная работа 

Литература Б 204 3 3 Контроль
ная работа 

Родной 

язык и родная 
литература 

Родной 

язык (русский) 

Б 68 1 1 
Контроль

ная работа 

Иностранны
е языки  

Иностранны
й язык 

 
(английский) 

Б 
204 

 
3 3 

Лексико –

грамматический 
тест 

Математика 

и информатика 

Математика

: алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 408 6 
6

   
Контроль

ная работа 

Информати
ка 

У 272 4 4 

Тест, зачет по 

практической 
части 

Общественн

ые науки  

История  Б 136 2 2 Тест 

Обществозн

ание 
Б 136 2 2 Тест 

Естественн
ые науки  

Физика У 340 5 5 
Контроль

ная работа 

Астрономия Б 34 1  Тест 

Физическая 

культура, экология 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 136 2 2 

Зачет по 

теоретической и 
практической 

части 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 68 1 1 Тест 

Индивидуальный проект                                                                                                                                                                                68 2  Проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Э

К 

306 3 6  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

3
7 

3
7 
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Домашнее обучение 

Недельный учебный план 11класса (гумантарный  профиль)  на 2023 - 2024 учебный 

год 

Учебный план  на 2022-2023 уч.г, 2023-2024 уч.год 

профиль Гуманитарный 

Предметн

ая область 

Учебный 

предмет 

У

ровень 

Кол

ичество 

часов 

за 2 

года 

обучения 

Количе

ство часов в 

неделю 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся  2

022 -

2023 

уч.го

д 

1

0б кл 

2

023-

2024 

уч.год

. 

1

1б кл 

Обязательная часть  

Русский 

язык и литература 
Русский язык  У 204 3 3 

Контрол

ьная работа 

Литература Б 204 3 3 
Контрол

ьная работа 

Родной 
язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 68 1 1 

Контрол

ьная работа 

Иностранн
ые языки  

Иностранный 
язык  

(английский/не
мецкий) 

Б 204 3 3 
Лексико –
грамматически

й тест 

Математик

а и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 340 5 5 
Контрол

ьная работа 

Информатика Б 68 1 1 
Контрольная 

работа 

Обществен
ные науки 

История У 272 4 4 Тест 

Право У 136 2 2 Тест 

Обществознан
ие 

Б 136 2 2 Тест 

Естественн

ые науки  

Астрономия Б 34 1  Тест 

Естествознани
е 

Б 204 3 3 
Контрол

ьная работа 

Физическа
я культура, 

экология и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 

культура 
Б 136 2 2 

Зачет по 
теоретической 

и практической 
части 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Б 68 1 1 Тест 

Индивидуальный проект  68 2  Проект 
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Итого   
3

3 

3

0 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору 

Э
К 

734 4 7 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

3

7 

3

7 
 

III.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
образовательной программы. 

Учебные 

курсы  
 

 Финансирование 

10а 11а 11б 
 

Разговоры о 
важном 

1 1 1 Классное 
руководство 

Россия – 
мои горизонты 

1 1 1 Учебный план, 
профориентационный 
курс 

Волонтерск

ий отряд 
«Волонтеры 

Победы» 

1 

Внеурочная 
деятельность (1ч) 

Школьный 
спортивный клуб 

1 1 1 200% учителям 
физ.культуры из фонда 
заработной платы  

Модуль 

программы 
воспитания 

«Основные 
общешкольные 
дела» 

1 1 1 

Классное 

руководство 

Педагогиче
ские мастерские 

1   Учебный план, 
курс 
предпрофессиональных 

проб 

Программа 
«Введение в 

педагогику» 

Практичес
кие занятия на 

базе УдГУ  
(Воткинский 
филиал) 

  
Внеурочная 

деятельность  

 
 

Программа 

«Введение в 
педагогику» 

Практичес

кие занятия на 
базе УдГУ  

(Воткинский 
филиал) 

  

Внеурочная 
деятельность  
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III.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
Календарный план воспитательной работы  

МБОУ СОШ №10 на 2023-24 учебный год 

к

лассы 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственны

й  

Модуль «Основные школьные дела» 

1
-11 

Акции милосердия «Нам жизнь дана 
на добрые дела» 

Ноябрь, 
март 

Советник по 
воспитанию 

1

-11 

Вахта памяти «Помним» Апрель,

май 

Кл.руководите

ли 
Советник по 

воспитанию 

1
-11 

День Знаний.  1 
сентября 

Кл.руководите
ли 

1

-11 

Праздник гордости и чести май Педагог-

организатор 

1
-11 

Интеллектуальный марафон «Парад 
знаний» 

март Зам.директора 
по УВР 

1

-11 

«Фестиваль проектов» март Зам.директора 

по УВР 

1
-11 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

4 
сентября 

Кл.руководите
ли 

1
-11 

Декада Космонавтики. апрель Кл.руководите
ли 

1

-11 

«Новогодний переполох» декабрь Кл.руководите

ли 

1
-11 

Акция «Во славу Отечества».  Февраль Кл.руководите
ли 

1

-11 

День Матери 26 

ноября 

Кл.руководите

ли 

1
-11 

День отца 15 
октября 

Кл.руководите
ли 

1

-11 

Месячник безопасности  сентябр

ь 

организатор 

ОБЖ 
кл. 

руководители 

1
-11  

Акция «Внимание, дети» Сентябр
ь, май 

Зам.директора 
по ВР 

кл. 

руководители 

1
-11 

Акция правовых знаний «Фемида» Ноябрь, 
апрель 

ШМО 
истории, 

зам.директора по ВР 

1
-11 

Акция психологических знаний  октябрь Зам.директора 
по ВР 

1

-11 

Неделя национальных культур  ноябрь Педагог-

организатор, 
Кл.руководите

ли  

1 День самоуправления 5 Зам.директора 
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1 октября по ВР 

1

-11 

Акция «Мы выбираем ЗОЖ» апрель Кл.руководите

ли 

1
-11 

Цикл бесед «Разговор о важном» В 
течение года 

Кл.руководите
ли 

9

,11 

Последний школьный звонок май Педагог-

организатор 

9
-11 

Лучший старшеклассник школы 10 
( творческий конкурс) 

октябрь Педагог-
организатор 

1

-11 

Всемирный день Земли 22 

апреля 

Советник по 

воспитанию 

 Международный женский день   

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

1
-11 

Мероприятия в рамках программы 
«Сотрудничество» 

В 
течение года 

Зам. 
директора по ВР, кл. 

руководители 

1
-11 

Декада «Мы и родители» декабрь Зам. 
директора по ВР, кл. 
руководители 

1
-11 

Индивидуальная работа с семьями  В 
течение года 

Администраци
я, 
соц.педагог,психолог

кл. руководители 

1
,5,10 

Изучение жилищно-бытовых 
условий проживания детей 

1 
четверть 

Кл.руководите
ли 1,5,10 классов 

1

-11 

Классные родительские собрания В 

течение года 

Кл. 

руководители 

1-11 
 

 

Общешкольные родительские 
собрания, конференции (по отдельному 
плану) 

В 
течение года 

Кл. 
руководители, 
психолог,соц.педагог

администрация 

1
-11 

Организация воспитательных 
мероприятий совместно с родителями 

В 
течение года 

Классные 
руководители 

1

-11 

Вовлечение родителей в 

организацию и участие в школьных и 
классных мероприятиях 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

1

-11 

Организация совместных с 

родителями социально значимых проектов 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

5
-11 

КТД В 
течение года 

по плану 

Классные 
руководители 

1
0-11 

День самостоятельности  5 
октября 

Заместитель 
директора по ВР  

5

-11 

Участие в волонтерской, 

добровольческой деятельности 

В 

течение года 

Кл.руководите

ли, советник по 
воспитанию 

5
-11 

Участие в движении первых В 
течение года 

Советник по 
воспитанию 

5 День детских общественных 19 мая Советник по 
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-10 организаций России воспитанию 

8

-10 

День добровольца в России 5 

декабря 

Советник по 

воспитанию 

1
-11 

Участие в акциях социального 
характера: 

 «Книге вторую жизнь» 
 «Самый дисциплинированный 

класс» 

«Неделя отличной оценки» 

 
март 

ноябрь 
декабрь 

 
библиотекарь 

зам.директора 
по ВР 

педагог-

организатор 

Модуль «Школа - территория здоровья» 

1
-11 

Регулярный контроль за 
выполнение требований СанПина 

Выполнение единых требования на 
всех уроках (режим проветривания, 

физкультминутка) 
Индивидуальный поход к каждому 

ребенку с учетом его здоровья 

В 
течение года 

 

Администраци
я школы, Учителя 

предметники 
 

1

-11 

Организация бесплатного питания 

для учащихся 1-4 кл., детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, 

ОВЗ 

В 

течение года 

Соц.педагог 

Щенина В.Г. 

1
-11 

Проведение родительских собраний 
в классах по проблемам здоровья и 
формирования ЗОЖ 

По 
плану кл. 
руководителей 

Классные 
руководители 

1

-11 

Проведение тематических классных 

часов 

январь Классные 

руководители 

1
-11 

День здоровья Один 
раз в 

полугодие 

Учителя 
физкультуры     

3
-11 

Работа школьных спортивных 
секций 

По 
плану 

Учителя 
физкультуры  

5

-11 

Организация бесед с привлечением 

специалистов по вопросам сохранения 
здоровья 

В 

течение года 

Зам.директора 

по ВР, классные   
руководители 

1

-11 

Организация походов с классом 2 раза в 

год 

Классные 

руководители 

1
-11 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма (по 
отдельному плану) 

В 
течение года 

Зам. 
Директора по ВР 

1

-11  

Уроки ОБЖ В 

течение года 

Учителя ОБЖ 

1
-11 

Проведение инструктажей по ТБ и 
ПП 

 В 
течение года 

Классные 
руководители 

1

-11 

Школьная спартакиада В 

течение года 

Учителя 

физкультуры  

1
-11 

Классные часы экологической 
тематики 

В 
течение года 

Классные 
руководители 

1

0-11 

Участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 
«ГТО» 

В 

течение года 

Учителя 

физкультуры  
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1

-11 

День туризма 27 

сентября 

Советник по 

воспитания 

Модуль «Профориентация»  

9
,11 

Социологическое исследование по 
изучению профессиональной 

направленности 

ноябрь Соц.педагог 

9
,11 

Общешкольное родительское 
собрание с приглашением представителей 
различных учебных заведений; 

март Администраци
я школы  

5
-11 

Экскурсии на предприятия города В 
течение года 

Кл.руководите
ли 

9
-11 

День Российского студенчества 25 
января 

Советник по 
воспитанию 

9

-11 

Экскурсии в различные учебные 

заведения 

В 

течение года 

Кл.руководите

ли 

1
-11 

Классные часы и встречи с 
представителями разных профессий 

В 
течение года 

Кл.руководите
ли 

5

-11 

Мероприятия, направленные на 

самопознание и самовоспитание 

В 

течение года 

Кл.руководите

ль, психолог 

8
-11 

Участие в онлайн уроках на портале 
«Проектория» 

В 
течение года 

Кл.руководите
ль 

1

-11 

Месячник по профориентации (по 

отдельному плану) 

март Зам.директора 

по ВР 

1
-11 

Праздник Весны и Труда 1 мая Советник по 
воспитанию 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

1

-11 

беседа по действию Закона 

Удмуртской Республики от 27 сентября 
2011 года № 59-РЗ «О мерах по защите 

здоровья и развития детей в Удмуртской 
Республике» 

В конце 

каждой 
четверти 

Классные 

руководители 

1
-11 

Профилактика ДДТТ (по 
отдельному плану)  

В 
течение года 

Зам.директора 
по ВР, классные 

руководители 

1
-11 

Организация работы Совета 
профилактики 

ежемеся
чно 

Заместитель 
директора по ВР 

1

-11 

Выявления несовершеннолетних и 

их семей, находящихся в социально 
опасном положении 

В 

течение года 

Классные 

руководители, 
соц.педагог 

1

-11 

Вовлечение учащихся в кружки, 

секции, факультативы; в творческие, 
трудовые, спортивные, общественно – 
полезные дела.  

В 

течение года 

Классные 

руководители 

1

-11 

Составление социального паспорта 

школы; списков неблагополучных семей и 
детей. 

Сентябр

ь 

Социальный 

педагог 
Кл.руководите

ли 

5
-11 

Подведение итогов летнего труда и 
отдыха. Единый профилактический День 

Сентябр
ь 

Заместитель 
директора по ВР, 
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(собеседование с учащимися, состоящими 

на учете по итогам лета) 

 

 

соц. педагог 

 

1
-11 

Рейды в семьи учащихся в 
течение года 

Кл. 
руководитель 

Соц.педагог 

1
-11 

Планирование занятости 
школьников в период каникул  

В конце 
четверти 

Зам.директора  
по ВР 

1
-11 

Организация бесед с привлечением 
специалистов субъектов профилактики  

 В 
течение года 

Зам.директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

8

-11 

Правовое просвещение учащихся. 

«Незнание закона не освобождает от 
ответственности» 

Уроки 

обществознани
я 

Учителя 

обществознания 

 Школа психолого-педагогических 

знаний для родителей  

По 

плану 

Зам.директора 

по ВР 

1
-11 

Контроль за учащимися, 
находящимися на разных видах учета, 
ИПР с ними. 

В 
течение года 

Кл.руководите
ль, соц.педагог, зам. 
директора по ВР  

1
-11 

Консультирование учащихся, 
родителей, педагогов 

По 
запросу 

Социальный 
педагог, психолог 

1
-11 

Предупреждение неуспеваемости В 
течение года 

Учителя-
предметники 

1

-11 

Обсуждение на планерках 

информации о правонарушениях 
Доведение информации до 

учащихся и родителей 

В 

течение года 
 

В 
течение года 

Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

1
-11 

Выявление учащихся с проблемами 
в поведении, учебе. Действие по единому 

алгоритму.  

В 
течение года 

Классные 
руководители 

1
-11 

Проведение бесед, инструктажей по 
вопросам профилактики правонарушений, 

преступлений 

В 
течение года 

Классные 
руководители 

2. Правовое просвещение несовершеннолетних, родителей. 

5
-11 

Правовой ликбез. Знакомство с 
законами УР, РФ. 

октябрь Классные 
руководители 

1

-11 

Единый правовой классный час  

«День принятия Федеральных 
конституционных законов о 

Государственных символах РФ» 

25 

декабря 

Классные 

руководители 

1
-11 

Классные часы, посвященные 
-Конституции РФ 
- Всероссийскому дню правовой 

помощи детям 
-Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 
-День героев Отечества 
- Международный день 

толерантности  

 
Декабрь 
Ноябрь 

 
Сентябр

ь 
 
Декабрь 

ноябрь 

Классные 
руководители 
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-День государственного герба РФ 

1

-11 

Акция правовых знаний «Фемида» 

(по отдельному плану) 

Ноябрь, 

апрель 

Зам.директора 

по ВР 

5
-11 

Уроки права, обществознания в 
течение года 

учителя права 

1

-11 

Индивидуальная работа с 

учащимися и их родителями  

По 

необходимости 

соц.педагог, 

психолог, классный 
руководитель, 
администрация 

школы  

 Организация бесед с привлечение 
специалистов КДН, УВД, ОДН и др. 

В 
течение года 

Зам.директора 
по ВР 

3. Профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

1

-11 

Организация Дней здоровья В 

течение года 

Учителя 

физкультуры  

1
-11 

Вовлечение учащихся в 
спортивные, культурно-массовые, 

трудовые мероприятия школы  

В 
течение года 

Зам.директора 
по ВР 

Кл.руководите
ли 

1

-11 

Выявление учащихся, 

систематически пропускающих уроки без 
уважительной причины 

В 

течение года 

Кл.руководите

ли 

7
-10 

Беседы, посвященные  
-Международному Дню борьбы с 

наркоманией 
-Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 
- Международному дню отказа от 

курения 

- Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

 
26 июня 

 
3 

октября 
 
15 

ноября 
1 

декабря 

Кл.руководите
ли 

5
-11 

Приглашение представителей 
субъектов профилактики для бесед  

В 
течение года 

Зам.директора 
по ВР 

5

-11 

Просмотр фильмов по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения 

В 

течение года 

Кл.руководите

ли 

7
-11 

Участие в социально-
психологическом тестировании  

октябрь Зам.директора 
по ВР 

Соц.педагог 

5
-11 

Беседы, направленная на 
профилактику употребления ПАВ 

ноябрь Классные 
руководители 

4. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

1

-11 

Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 
учащихся такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл 
жизни», а также индивидуальных приемов 
психологической защиты в сложных 

ситуациях.  

В 

течение года 

Классные 

руководители 
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 Сбор информации для создания 

банка данных учащихся с высоким 
уровнем тревожности и депрессии. 

Октябрь Классные 

руководители 

1

-11 

Индивидуальная работа психолога с 

учащимися с высоким уровнем 
тревожности и депрессии, заниженной 
самооценкой 

По 

запросу 

психолог 

 Выявление семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

В 

течение года 

кл. 

руководители, соц. 
Педагог 

1

-11 

Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 
детьми.  

В 

течение года 

Администрац

ия,  
кл. 

руководители. 

1
-11 

Проведение родительского 
всеобуча по вопросам профилактики 
суицида 

В 
течение года 

Кл. 
руководители, зам. 
Директора по ВР  

1

-11 

Вовлечение учащихся в 

спортивные, культурно-массовые, 
трудовые мероприятия школы; систему 

УДО 

В 

течение года 

Зам.директора 

по ВР 
Кл.руководите

ли 

1
-11 

Информирование КДН, ОДН, отдел 
опеки и попечительства о выявленных 
случаях дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения с н\л 

В 
течение года 

Администраци
я 

1

-11 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников.  

По 

заявлению 

Директор, 

психолог 
зам. 

Директора по ВР  

7
-10 

Проведение ролевых игр для 
учащихся «Конфликт. Пути выхода из 
него». 

Октябрь Классные 
руководители 

 Оформление стенда с информацией 

о работе телефонов доверия, служб, 
способных оказать помощь в сложной 

ситуации. 

Сентябр

ь 

Педагог-

организатор 

9
,11 

Особенности психологической 
поддержки во время проведения ЕГЭ и 
ГИА; 

«Как сдать экзамены и выжить» — 
практические советы. 

Апрель психолог 

1

-11 

Кл.час "Самое дорогое у человека - 

это его жизнь" 

сентябр

ь 

Классные 

руководители  

5. Нравственно-половое воспитание несовершеннолетних 

1
0 

Час правовой грамотности «Он, она 
и закон» 

март 

соц. педагог 

кл.руководите
ли 

9
-11 

Беседа-консультация врача январь медработник 
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«Контрацепция. Виды 

контрацепции» 

1
1 

Курс «Этика и психология 
семейной жизни» 

  

3

-11 

Рассмотрение вопросов полового 

воспитания на родительских собраниях.  

По 

плану 
кл.руководит 

Зам.директора 

по ВР 

 
Индивидуальные консультации для 

детей и родителей по вопросам полового 

воспитания  

в 

течение года 

Психолог, 

мед.работник 

6. Формирование безопасного поведения несовершеннолетних 

1
-11 

Выявление семей, в которых 
практикуется жестокое обращение с 

детьми. ИПР  

В 
течение года 

 

Кл. 
руководители, 

социальный 
педагог  

 Проведение индивидуальной 

работы с детьми, проявляющими 
агрессивность среди сверстников. 

В 

течение года 

Педагог – 

психолог, 
Социальный 
педагог 

  

1
-11 

Ежедневный контроль за 
посещением учащимися школы и 

оперативное принятие мер по выяснению 
причины пропуска занятий, выявление 
причин, связанных с применением насилия 

или давления со стороны родителей на 
ребенка. 

В 
течение года 

Кл. 
руководители, 

зам.директора 
по ВР 

  

2

-11 

Урок безопасности Сентябр

ь  

Кл. 

руководители 

 Стэнд «Информационная 
безопасность» 

В 
течение года 

Зам.директора 
по ИКТ 

 Всероссийский образовательный 

проект «Урок цифры» в сфере цифровой 
экономики 

В 

течение года 

Кл.руководите

ли 

1

-11 

Единый урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

декабрь Кл.руководите

ли 

1
-11 

Проведение инструктажей, 5-ти 
минуток по вопросам безопасности н\л 

В 
течение года 

кл.руководите
ли, руководитель 
ОБЖ 

5. Профилактика проявлений экстремистской и террористической идеологии 

1
-11 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

3 
сентября 

Кл.руководите
ли 

8
-11 

Международный день памяти жертв 
фашизма 

10 
сентября 

Советник по 
воспитанию 

1

-11 

Акция "Во славу Отечества" февраль Зам.директора 

по ВР 

 100 лет со дня рождения советской 
партизанки Зои Космодемьянской  

13 
сентября 

Советник по 
воспитанию 

1

-11 

Вовлечение учащихся в 

спортивные, культурно-массовые, 

В 

течение года 

Зам.директора 

по ВР 
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трудовые мероприятия школы  Кл.руководите

ли 

1
-11 

Неделя национальных культур  ноябрь Педагог-
организатор, 

Кл.руководите
ли  

9
-11 

День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 
России 

8 
ноября 

Советник по 
воспитанию 

9

-10 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

20 

ноября 

Советник по 

воспитанию 

5
-11 

Проведение классных часов по 
проблеме воспитания толерантности 

В 
течение года 

Классные 
руководители 

1

1 

Кл.час "Экстремизм и его 

проявления" 

В 

течение года 

Кл.руководите

ли 

1
0 

Дискуссия «Патриотизм и 
экстремизм» 

октябрь Руководитель 
ШМО истории 

9

-10 

Анкетирование "Отношение 

граждан к проявлениям экстремизма в 
современном обществе" 

ноябрь Соц.педагог  

5
-10 

День неизвестного  солдата 3 
декабря 

Советник по 
воспитанию 

5

-11 

День Героев Отечества 9 

декабря 

Советник по 

воспитанию 

8
-11 

Беседа с работниками 
правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в 
противоправных действиях 

В 
течение года 

Классные 
руководители 

7

-10 

80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда 

27 

января 

Советник по 

воспитанию 

1
-11 

Организация школьных каникул   Зам.директора 
по ВР 

1
0-11 

День памяти жертв Холокоста  27 
января 

Советник по 
воспитанию 

 Подборка книг по вопросам 
профилактики экстремизма в молодежной 
среде 

 библиотекарь 

5

-11 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 
Сталинградской битвы 

2 

февраля 

Советник по 

воспитанию 

1

-11 

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 
экстремизму и терроризму 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

8

-11 

День памяти войнов-

интернационалистов  

15 

февраля 

Советник по 

воспитанию 

5
-11 

10 лет со дня воссоединения Крыма 
с Россией 

18 
марта 

Советник по 
воспитанию 

1
0-11 

День памяти о геноциде советского 
народа  

19 
апреля 

Советник по 
воспитанию 
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1

0-11 

День российского парламентаризма  27 

апреля 

Советник по 

воспитанию 

8
-11 

Беседа «Криминальные 
субкультуры» Профилактика 

распространения криминальных движений 
среди несовершеннолетних.» 

В 
течение года 

Учителя 
обществознания 

Кл.руководите
ли 

1
-11 

День Победы  9 мая Советник по 
воспитанию 

5

-11 

Мониторинг аккаунтов н/л в 

соц.сетях 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Оформление интерьера школьных 
помещений к                 традиционным мероприятиям 

В 
течение года 

Педагог-
организатор 

1

-11 

Международный день родного 

языка 

21 

февраля 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей)  

 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

III.5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 
III.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

    Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ 
СОШ №10 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 
   Общее число педагогов — 45 человек; средний возраст учителей — 47 лет; высшее 

образование имеют 96% (43 человека).  

  Награждены различными ведомственными наградами: 

 6 педагогов «Почетной Грамотой министерства образования и науки Российской 

Федерации»; 

 3 педагога «Заслуженных работников народного образования Удмуртской 

Республики»; 

 3 педагога «Заслуженных работников   образования Удмуртской Республики»  

 3 педагогов почетным званием «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» 

 6 педагогов нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения  
Российской Федерации» 

 1 педагог почетным званием «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации» 

 4 педагога значком «Отличник народного просвещения».  
     По всем должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих 

разработаны должностные инструкции на основе квалификационных характеристик, 
представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС) (разделы «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», «Общеотраслевые характеристики должностей работников, 
занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях») и в Единых тарификационных 
справочниках работ и профессий рабочих (ЕТКС). В должностных инструкциях в полном 
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объеме содержится перечень должностных обязанностей, прав, ответственности и 
компетенции работников. 

   По группе должностей «педагогический персонал» категории «специалисты» 

должностные инструкции разработаны с учетом обобщенных трудовых функций, 
представленных в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» и проектах профессиональных стандартов «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог-психолог».  

 

Должнос

ть  

Должностн

ые обязанности 

Кол

ичество 

работнико

в в ОО 

Уровень квалификации 

Требовани

я к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

Директор обеспечивае
т системную 

образовательную и 
административно-
хозяйственную 

работу 
образовательного 

учреждения 

1 высшее 
профессионально

е образование по 
направлениям 
подготовки 

«Государственное 
и муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом». 

высшее 
профессионально

е образование, 
переподготовка 
«Менеджмент» 

Заместите
ль директора по 

УВР 

Координиру
ет работу 

преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 

учебно-
методической и 

иной 
документации. 
Обеспечивает 

совершенствовани
е методов 

организации 
образовательного 
процесса. 

Осуществляет 
контроль за 

качеством 
образовательного 
процесса 

3 высшее 
профессионально

е образование по 
направлениям 
подготовки 

«Государственное 
и муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом. 

высшее 
профессионально

е образование, 
переподготовка 
«Менеджмент» 

Заместите
ль директора по 
ВР 

1 

Учителя осуществля

ет обучение и 
воспитание 

обучающихся, 
способствует 
формированию 

37 высшее 

профессионально
е образование или 

среднее 
профессионально
е образование по 

высшее 

профессионально
е образование или 

среднее 
профессионально
е образование по 
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общей культуры 

личности, 
социализации, 
осознанного 

выбора и освоения 
образовательных 

программ 

направлению 

подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 

требований к 
стажу работы 

либо высшее 
профессионально
е образование или 

среднее 
профессионально

е образование и 
дополнительное 
профессионально

е образование по 
направлению 

деятельности в 
образовательном 
учреждении без 

предъявления 
требований к 

стажу работы 

направлению 

подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 
предмету. 

 

Педагог 
психолог  

осуществля
ет 
профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 
психического, 
соматического и 

социального 
благополучия 

обучающихся 

1 высшее 
профессионально
е образование или 

среднее 
профессионально

е образование по 
направлению 
подготовки 

«Педагогика и 
психология» без 

предъявления 
требований к 
стажу работы 

либо высшее 
профессионально

е образование или 
среднее 
профессионально

е образование и 
дополнительное 

профессионально
е образование по 
направлению 

подготовки 

высшее 
профессионально
е образование по 

направлению 
подготовки 

«Педагогика и 
психология» 
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«Педагогика и 

психология» без 
предъявления 
требований к 

стажу работы 

Социальн
ый педагог 

осуществля
ет комплекс 

мероприятий по 
воспитанию, 

образованию, 
развитию и 
социальной защите 

личности в 
учреждениях, 

организациях и по 
месту жительства 
обучающихся 

1 высшее 
профессионально

е образование или 
среднее 

профессионально
е образование по 
направлениям 

подготовки 
«Образование и 

педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 

предъявления 
требований к 

стажу работы 

высшее 
профессионально

е образование по 
направлению 

подготовки 
«Педагогика и 
психология» 

Педагог 
дополнительног
о образования 

 1  Высшее 
профессионально
е образование 

Педагог 

организатор 

способствуе

т развитию и 
деятельности 

детских 
общественных 
организаций, 

объединений 

1 высшее 

профессионально
е образование или 

среднее 
профессионально
е образование без 

предъявления 
требований к 

стажу работы 

неполное 

высшее 
образование  

Лаборант  следит за 
исправным 
состоянием 

лабораторного 
оборудования, 

осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 

оборудование к 
проведению 

экспериментов 

1 среднее 
профессионально
е образование без 

предъявления 
требований к 

стажу работы или 
начальное 
профессионально

е образование и 
стаж работы по 

специальности не 
менее 2 лет 

Высшее 
профессионально
е образование 

   Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №10 по каждой занимаемой 

должности полностью соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. Уровень квалификации педагогических работников МБОУ 
СОШ №10, кроме того, соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям по соответствующим должностям.  

Категория  Количество  Процент  Прим
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ечание  

Высшая  23 51  

Первая 16 36  

СЗД 3 7  

Не имеют 
категории 

3 6 Пери
од работы 
менее 2 лет 

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ №10 является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров.  В 
школе имеется перспективный план курсовой переподготовки. Формами повышения 

квалификации являются посещение курсов повышения квалификации при ИРО, УДГУ, 
ГГПИ, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 
методических материалов. Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования 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 обучающихся;  
-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
  Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО (все заместители 
директора по УВР и ВР прошли курсы по теме «Планирование деятельности 

образовательной организации в контексте требований обновленных ФГОС НОО, ООО», 
100% педагогов прошли краткосрочное обучение по теме « ФГОС начального общего и 
основного общего образования от теоретического осмысления к практическим действиям»).                                                                                                                                                                                                                                       

При этом могут быть использованы мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

 3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО.   
4.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации.  
5.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по реализации ФГОС 

ООО.   
      Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета. 
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III.5.2.Описание психолого-педагогических условий реализации средней 
образовательной программы основного общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ № 10, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 
обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 
способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  
профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; —дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 
обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
—создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  
 

III.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается 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 (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 
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осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том 
числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание 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 технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального  
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 
одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 
расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 
и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 
структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
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образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 
условий для коррекции нарушений развития. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность.  
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 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, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 



417 

 

 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 
организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 
обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным 
затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 
65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

III.5.4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
среднего общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 
процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ № 10  являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по 
учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 
 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-
образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
  служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 
числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 
деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 
дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 
 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
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 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
посредством сайта МБОУ СОШ № 10, расположенного по адресу 
https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, расположено в 
АИС «Электронная школа», в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 
образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 
осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 
Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 
 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 
В случае необходимости возможна реализация программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной с применением электронного обучения в соответстии с 
локальным актом МБОУ СОШ № 10  «Положение  о применении электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 
Характеристика информационно-образовательной среды : 

В МБОУ СОШ № 10 имеются в наличии средства обучения и воспитания: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 
тетради, атласы, раздаточный материал); 

 электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы);  
 аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 
магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные); 

 учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.); 

https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
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 спортивное оборудование. 
  Информационно – техническая оснащённость: Сегодня на балансе школы 

насчитывается 109 компьютеров. 

Кроме  того ИОС компьютерного парка школы включает в себя: 

5 интерактивных досок (начальная школа: 208 кабинет, 210 кабинет;302 
кабинет русского языка и литературы, 311 

кабинет математики, 404 кабинет информатики); 
2  интерактивные приставки Mimio (начальная школа 212 кабинет); 
27 проекторов; 

Интерактивные панели -3 шт (кабинет физики, химии, русского языка и 
литературы); 

Принтеры - 15, МФУ - 11 шт. 
Телевизоры-5. 

 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 
программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по 
учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

 Учебный фонд  школьной библиотеки составляет 15752 экземпляров 
Учащиеся  обеспечены  учебниками печатной форме  

 Для учащихся 1  классов  - 1405 экземпляров 
 Для учащихся 2-4 классов – 4893 экземпляра 
 Для учащихся 5  классов   - 1266 экземпляров 

 Для учащихся 6-9 классов – 6808 экземпляров  
 Для учащихся 10-11 классов – 1390 экземпляров  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания); 

 Книжный фонд школьной библиотеки  составляет 9976 экземпляров: 

Справочные материалы  -    110 экземпляров 
Методическая литература -  724  экземпляра 

Художественная литература – 9142 экземпляра 
Материально-технические условия реализации Программы  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 
 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  
 безопасность и комфортность организации учебного процесса;  
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 
современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 
 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного  

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 
деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения 

и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 
В зональную структуру МБОУ СОШ № 10  включены: 
 Участок, для социальной практики; 

 входная зона; 
 учебные кабинеты, мастерские; 

 лаборантские помещения; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;  
 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал болшой, зал малый, стадион, спортивная площадка);  
 пищевой блок; 

 административные помещения; 
 гардероб; 
 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы, родного языка (русского), родной 
литературы (русской) - № 302, 309, 311, 405, 406, 409; 

 учебный кабинет иностранного языка - 206, 208, 308, 308а 

 учебный кабинет истории, обществознания - № 310, 408; 
 учебный кабинет географии - № 312; 

 учебный кабинет изобразительного искусства - № 410; 
 учебный кабинет музыки - № 401; 
 учебный кабинет физики - № 306; 

 учебный кабинет химии – № 411; 
 учебный кабинет биологии - № 305; 

 учебный кабинет математики - № 407; 
 учебный кабинет информатики - № 403; 
 учебный кабинет (мастерская) технологии - № 108, № 404; 

 учебные кабинеты начальных классов - № 103, 201 - 215 
При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются 
соответствующие учебные классы.  
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 
оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;  
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 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
 демонстрационную зону.  
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  
Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 
 технические средства; 
 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 
 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы.  
В базовый комплект мебели входят: 
 доска классная; 

 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 

 столы ученические; 
 стулья ученические; 
 шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  
В базовый комплект технических средств входят:  
 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;  
 сетевой фильтр.  

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 
безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 
помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 
предусматривается наличие специализированной мебели. 

   
 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 
соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается:  

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 
спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 
 комплектом скамеек. 
Библиотека  включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 
 стол для выдачи учебных изданий; 
 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 
 столы ученические (для читального зала); 

 стулья ученические; 
 технические средства обучения (персональные компьютеры, ноутбуки), 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 
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ресурсов участниками образовательного процесса. 
При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 
специальные рабочие места для обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 
лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 
информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 
работников, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. 

 

 
 


