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1. Общие положения 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района 

«Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8» (далее Школа) разработана в со-

ответствии с утвержденными федеральными основными общеобразовательными программа-

ми приказом Министерства просвещения Российской Федерации то 30 сентября 2022 г. № 

874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., ре-

гистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документации (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), иных компонентов, рабочей программы воспитания), определяющей единые 

для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня основного об-

щего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего обще-

го образования и федеральной основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО). 

4. ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

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

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

6. Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП СОО, систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП СОО.  

7. Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентирован-

ные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: рабочие про-

граммы учебных предметов, программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, рабочую программу воспитания. Рабочие программы обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований 

ФГОС СОО к результатам освоения программы основного общего образования. Программа 

формирования универсальных учебных действий (далее УУД) у обучающихся содержит: це-

ли и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание понятий, 

функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержани-

ем отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсаль-

ных учебных действий в структуре образовательной деятельности. Программа развития 

направлена на развитие личности обучающегося, в том числе укрепление психического здо-

ровья и физическое воспитания, достижение ими результатов освоения программы среднего 

общего образования. Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Школой совместно с семьей и другими институтами воспита-

ния. Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям- нравственным ориентирам, являющимся основой мировоз-

зрением граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе обще-

российской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие граж-

данское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и куль-

турном развитии многонационального народа России.  

8. Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации програм-

мы ООО включает: учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный 

график, календарь план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направленности, которые организует школа, или в которых она прини-

мает участие в учебном году или периоде обучения. 
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II. Целевой раздел ООП СОО 

 

2.1. Пояснительная записка 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образо-

вания, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

2.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 

1) формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

2) воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личност-

но и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

3) преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

4) организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

5) формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего обра-

зования; 

6) подготовка обучающего к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

7) организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных детей, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

1) формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорово-

го образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овла-

дение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к соци-

альному самоопределению; 

2) обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, 

приобретению знаний, умений и навыков, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

3) обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

4) достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

5) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

6) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающие 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно-

полезной деятельности; 

7) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

8) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

9) включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

10) организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональ-

ной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-

гогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 
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11) создание условий для сохранения и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

2.1.2. ООП СОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструи-

рование учебного процесса в структуре учебной деятельности предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная за-

дача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (за-

конных представителей) обучающегося: 

5) системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

ния, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, фор-

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

6) принцип учёта индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей, обучающихся при построении образовательного процесса и определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

7) принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изуча-

емых учебных предметов; 

8) принцип интеграции обучения и воспитания: ООП предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на до-

стижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

9) принцип здоровьесбережения, при организации образовательной деятельности не допус-

кается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих пе-

дагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПин 1,2,23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юс-

тиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный номер 62296), дей-

ствующими до 1 марта 2027 года (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2,4,3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Феде-

рации 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573), действующими до 1 января 

2027 г (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

2.1.3. Общая характеристика программы. 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Об-

щий объем аудиторной работы обучающихся за двух учебных лет не может составлять менее 
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2170 академических часов и более 2516 академических часов в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузки при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

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

тапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1) личностным, включающим: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых устано-

вок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, спо-

собности ставить цели и строить жизненные планы; 

2) метапредметным, включающим: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к 

 самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья определяются в примерных адаптированных основных образовательных программах. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную образователь-

ную программу, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

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

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и 

правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де. 

В адаптированных основных образовательных программах требования к личностным ре-

зультатам дополняются специальными результатами коррекционно-развивающей работы по 

развитию жизненной компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 
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3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию 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 жизнен-

ных ситуациях; 
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- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в професси-

ональную среду; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

ческой значимости; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 
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- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

- оценивать приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

- признавать свое право и право других людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливают-

ся для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результа-

тов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссий-

ских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных 

сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-
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но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обу-

чающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессио-

нальной деятельности. 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-

низации являются:  

1) оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней; 

2) оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

3) оценка   результатов    деятельности    образовательной    организации    как    основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися ООП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 психолого-педагогическое наблюдение, 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся, 

 

Внутренняя оценка включает:  

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МКОУ Шелеховского района «Большелуг-

ская средняя школа № 8» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 
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обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планиру-

емые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обуча-

ющимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного ма-

териала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-

га: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формирующих с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанав-

ливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметов оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

Школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образо-

вательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на фе-

деральном и региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образова-

тельной организации; участие в общественной жизни  школы, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, форми-

руемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допуска-

ется использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему меж-

дисциплинарных (межпредметных) понятий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

1) освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

2) способность использования универсальных учебных действий в познавательной и соци-

альной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работника-

ми и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

3) овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией шко-

лы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и циф-

ровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

1) для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной осно-

ве; 

2) для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

3) для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) 

выполняются обучающимися в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержа-

ния избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями об-

разовательной организации. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

1) сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к са-

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обра-

ботку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 
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решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого реше-

ния и т.п.;  

2) сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержа-

ние работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3) сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; ис-

пользовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументирован-

но ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальны жизненных усло-

вий, а также на успешное обучение.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использовани-

ем способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентно-

стей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-

чаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понима-

ние терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

1) использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся слож-

ностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных по-

знавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

2) использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

нии учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- исследо-

вательской и учебно-проектной деятельности. 

 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает осознанное использование при-

обретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучаю-

щихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

бов оценки (например, текущая (тематическая), устно (/письменно), практика); 

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости- с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

3) график контрольных мероприятий. 
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Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью оценки готовности 

к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-

ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов по-

знавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки го-

товности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются ос-

нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагности-

ческой, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучаю-

щимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процес-

са. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры: 

1) стартовая диагностика; 

2) оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

3) оценка уровня функциональной грамотности; 

4) оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляе-

мого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана-

лиза качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работникам обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета школы. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции и (или) для повышения квалификации педагогического работника.  

 

III Содержательный раздел 

 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Рус-

ский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, харак-

теристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых резуль-

татов и к структуре тематического планирования. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагают для обя-

зательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий – позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных, которые можно формировать средствами рус-

ского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего об-

разования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личност-

ные, метапредметные результаты за весь период изучения на уровне основного общего обра-

зования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей програм-

мы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образо-

вании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС СОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка в соответствии с ФГОС СОО;  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационально-

го общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык 

и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духов-

ной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности пони-

мать и уважать других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является не толь-

ко предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком ока-

зывает непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на 

процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганиза-

ции и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, спо-

собной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседнев-

ной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, ко-

гда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей сте-

пени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функциониро-

вание языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (норматив-

ном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных 
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умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-

культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются эле-

менты содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (чита-

тельской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с 

целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфо-

графика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использова-

ния в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучения русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сфор-

мированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систе-

матизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, 

включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяет три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная статистика. Куль-

тура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессио-

нального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнацио-

нального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; 

2) о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

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

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

3) овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования со-

циальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых ком-

петенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей професси-

ей, самообразования и социализации; 

4) совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основ-

ными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языко-

вых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

5) развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельно-

сти, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополни-

тельной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интер-

претировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельно-

сти; 

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

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфогра-

фии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

7) обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, недо-

пущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использова-

нию иностранной лексики  

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

 Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнациональ-

ного общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного 

языка в обществе. 

 Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, ее устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лекси-

ческие, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфо-

графические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нор-

мы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь ино-

странных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологиче-

ский словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный сло-

варь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудно-

стей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетиче-

ский анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобще-

ние). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безудар-

ных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в со-

временном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лек-

сический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Много-

значные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употреб-

ление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плео-

назм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разго-

ворная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, снижен-

ная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и 

другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 
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Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (об-

зор). Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический ана-

лиз слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее пред-

ставление). 

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, крат-

кой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числи-

тельных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убе-

дить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глаголь-

ных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического со-

кращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

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

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

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения, гово-

рящего к партнеру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применитель-

но к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресан-

та/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, си-

туации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно смысловая пе-

реработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, инфографи-

ку и другие. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

 

11 КЛАСС 
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Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические из-

менения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; име-

ющим в своем составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на 

два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междо-

метиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторе-

ние, обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговор-

ной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диало-

гическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, бе-

седа, спор и другие (обзор). 

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

стиля: отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 
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жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справоч-

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

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

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

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жан-

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

тобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфо-

логические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публи-

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновид-

ностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образ-

ность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫ-

КУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах ли-

тературных произведений, написанных на русском языке; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

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

3) идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 
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1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, 

в том числе в процессе изучения русского языка; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей про-

фессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предот-

вращать их; 

4) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

ально и в группе. 
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В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предпола-

гающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, ис-

пользовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направ-

ление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоцио-

нальное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом соб-

ственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функци-

ональных разновидностей языка, функционально смысловых типов, жанров; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

5) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

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

7) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

8) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

2) владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по рус-

скому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных си-

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

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

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

4) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнооб-

разных жизненных ситуациях; 

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

ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

6) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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7) давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

8) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

9) уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия - в профессиональную среду; 

10) выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации различных видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

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

норм, норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

1) осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

2) пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог; 

4) развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

3) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 

4) оценивать приобретенный опыт; 

5) стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

3) уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

4) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

5) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
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6) признавать свое право и право других на ошибку; 

7) развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков, обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициатив-

ным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности много-

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

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с ре-

чевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публи-

цистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, прие-

мы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствова-

ние умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогаще-

ние словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тек-

сты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (раз-

говорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанро-

вой принадлежности; сформированность представлений о формах существования нацио-

нального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, комму-

никативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского 



26 
 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказыва-

ния; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствова-

ние умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформирован-

ность умений работать со словарями и справочниками, в том числе академическими слова-

рями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художе-

ственной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комменти-

ровать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функ-

циональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; со-

вершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном 

общении, интернет-коммуникации. 

 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область "Русский 

язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, литература) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения програм-

мы по литературе. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учите-

лю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непо-

средственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формирова-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных 

в ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образова-

ния, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и националь-

ного самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что лите-

ратурные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое осво-

ение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных об-

разах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нрав-

ственно-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 поло-

вины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания ху-

дожественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и чита-

тельским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 
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области "Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружаю-

щему миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной 

и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой моно-

графической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обу-

чения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в сформи-

рованности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в осно-

ве исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культу-

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

лов; 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 со-

держания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании ком-

муникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует со-

вершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литератур-

ных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных 

и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулирован-

ных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое простран-

ство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и за-

рубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к оте-

чественной 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 по-

знания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокрови-

щам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребно-

сти 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, об-

разованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, само-

стоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интер-

претации литературного произведения как художественного целого с учетом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном про-

цессе. 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 так-
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же образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины 

жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических воз-

можностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направле-

ны на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки 

текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе 

- 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, 

что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", 

"Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не 

люблю иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые лю-

ди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком со-

гнать ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, роб-

кое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав 

по выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальни-

кам", "Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

"Очарованный странник", "Однодум" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама 

с собачкой", "Человек в футляре" и другие. 

Пьеса "Вишневый сад". 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д. 

И. Писарева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

Литература народов России. 

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

гих. 

Зарубежная литература. 

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

ру). Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. 

Флобера "Мадам Бовари" и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

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

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный 

дом" и другие. 

 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Гранато-

вый браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда 

Искариот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар 

Чудра", "Коновалов" и другие. 

Пьеса "На дне". 

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

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый по-

недельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Рос-

сия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла 

"На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, 

без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли 

бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Тать-

яне Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя 

родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Со-

ветская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

0. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, 

под собою, не чуя страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня по-

хожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в 

красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней 

встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне 

голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский 

сонет", "Родная земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбо-

ру). 

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

красном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 

знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух пи-

сателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий 
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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" и другие. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Ле-

витанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. До-

стать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег 

идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", 

"Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты книги). 

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

"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

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

мер, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", 

"Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жуко-

ва", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни цогоста..."), "На столе-

тие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." 

и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одно-

му произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Бра-

тья и сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 

"Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На ро-

дине", "За тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); 

Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка 

"Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во 

сне ты горько плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар 

Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" 

и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набережной" и дру-

гие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За 

письмом" и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произве-

дению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесен-

ского, 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 других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного 

из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов 

"Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и дру-

гие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Напри-

мер, рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и 

другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева и других. 
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Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, про-

изведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки "Пре-

вращение"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три това-

рища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли 

"О дивный новый мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других. 

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

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Напри-

мер, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда 

"Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

20.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти, 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. 

результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократи-

ческих, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображенными в литературных произведениях; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературно-

го образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в об-

разовательной организации и детско-юношеских организациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в 

художественных произведениях; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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3) способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произве-

дении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литера-

турных героев; 

трудового воспитания: 

1) 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; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читатель-

ской деятельности на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем, представленных в художественной литерату-

ре; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показан-

ных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологиче-

ские последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

4) расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представлен-

ной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 
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2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные лите-

ратурные произведения; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследо-

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся со-

вершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

4) эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

5) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный чита-

тельский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художествен-

ном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литератур-

ных фактов; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного про-

цесса; 

5) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

6) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

7) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

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

8) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собствен-

ный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литера-

турного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произве-

дения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания; 

2) овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интер-

претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 
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3) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

4) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

5) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литера-

турных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для до-

казательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

6) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

7) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читатель-

ский; 

8) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в професси-

ональную среду; 

9) уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литера-

турных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

10) 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: 

1) владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-

формации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

2) создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, анно-

тация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая опти-

мальную форму представления и визуализации; 

3) оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответ-

ствие правовым и морально-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информа-

ционной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе 

на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные си-

туации; 

4) развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точ-

ку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 
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2) самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

3) давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литерату-

ре; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на чита-

тельский опыт; 

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

6) оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 

3) для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

5) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

6) принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и про-

блем, поставленных в художественных произведениях; 

7) признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

8) развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по ли-

тературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и 

во внеурочной деятельности по литературе; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной дея-

тельности по предмету; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

оригинальности, практической значимости; 

6) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственно-

сти 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, духов-

но-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через 

него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 



36 
 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

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

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Турге-

нева "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 го-

рода" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. 

Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" 

А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихо-

творения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избран-

ные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произ-

ведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины 

XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафье-

ва, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кон-

дратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по 

выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и 

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова 

и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и пове-

сти 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 других); не менее 

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

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

Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

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

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном про-

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-

мания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в един-

стве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в 

нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополне-

ние к изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, ак-

меизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 
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виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

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

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

весного 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 пони-

мания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в уст-

ной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса литературы должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современно-

го литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литератур-

ной критики, в том числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению 

каждого писателя); 

статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, 

А.П. Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, 

К.Д. Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 

произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные гла-

вы), В.В. Набокова (одно произведение по выбору), А.И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по 

выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. 

Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. 

Шаламова и других); не менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 

Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарков-

ского и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.М. Володина, В.С. 

Розова, М.М. Рощина и других); не менее трех произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. 

Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхар-

на, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и осмыс-

ление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; лите-

ратурный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, ин-

тертекст, гипертекст; 
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3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными прие-

мами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение со-

здавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, аннотации, 

эссе. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение гос-

ударственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

"Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и "Родная 

литература" разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта с учетом примерных 

основных образовательных программ по учебному предмету и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

 

 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область "Обществен-

но-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения програм-

мы по истории. 

ПОЯСНИЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на совре-

менные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосред-

ственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспи-

тания и развития, обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по раз-

делам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познаватель-

ным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, 

их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом само-

идентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания чело-

века и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие лич-

ности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ори-

ентиров 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 настоя-

щему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 
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освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала 

XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многона-

циональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного обще-

ства; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явле-

ния 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 ис-

следовательской 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 про-

шлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной де-

ятельности, межкультурном общении. 

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

2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

 

История России. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914 - 

1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополи-

тические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Форми-

рование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организа-

ций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и раз-

верстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая че-

харда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политиче-

ские партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917 - 1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия 

до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политиче-

ского кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональ-

ные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 
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Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восста-

ние в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правитель-

ства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. 

Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния больше-

виков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление пат-

риаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение 

России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сфе-

рах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация про-

мышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от 

государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция 

РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. По-

зиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольше-

вистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положе-

ние населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и 

белые реквизиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повин-

ность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Созда-

ние регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921 - 1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная аги-

тация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинемато-

графа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуля-

ризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, суб-

ботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914 - 1922 гг. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921 - 1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоле-
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ние. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священ-

нослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической поли-

тике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улуч-

шения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и раз-

работка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР 

звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Си-

туация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной полити-

ческой системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: кула-

ки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистиче-

ское соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринима-

тельства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 

1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строи-

тельство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форси-

рование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законода-

тельства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензу-

ры. "История ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 - 1938 гг. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослу-

жителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в осво-

ении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные до-

стижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления 

в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Со-

здание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфа-

ки. Культура и идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание ин-

тернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пяти-
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леток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 

и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искус-

ства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалисти-

ческий реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающи-

еся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с перио-

дом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пере-

селения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвраще-

ние к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социа-

лизма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Дого-

вор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной без-

опасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Герма-

нией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эс-

тонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катын-

ская трагедия. 

Наш край в 1920 - 1930-е гг. (1 ч) 

Великая Отечественная война (1941 - 1945) 

Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Гер-

мании и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном эта-

пе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного опол-

чения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ле-

нинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Па-

рад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресур-

сов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холо-

кост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничто-

жение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских лю-

дей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертыва-

ние партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.) 



43 
 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение со-

ветских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение не-

приятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гит-

леровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Тан-

ковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Ито-

ги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и фор-

сирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 

1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские нацио-

нальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подрост-

ков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Жен-

щины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к сопро-

тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 - сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Бе-

лоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободи-

тельная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Бер-

лин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окон-

чания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало совет-

ского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации ре-

прессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные реше-

ния. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токий-

ский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в по-

беду Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политиче-

ской карты мира. 

Наш край в 1941 - 1945 гг. 
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Обобщение. 

Всеобщая история. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новей-

шей истории. Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новей-

шей истории. Место России в мировой истории XX - начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические те-

чения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 

Первая мировая война (1914 - 1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. 

Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточ-

ном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление 

в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вы-

нужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фрон-

те. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Чет-

верного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой 

войны. 

Мир в 1918 - 1939 гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы по-

слевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Ли-

га Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - 1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920 - 1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фа-

шистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929 

- 1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия 

кризиса. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государ-

ственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские зако-

ны. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 

1920 - 1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. 

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Фран-

кистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции 

европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918 - 1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразова-

ний М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925 - 1927 гг. в 
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Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной 

армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М.К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революцион-

ные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920 - 1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 

в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана-Келлога. "Эра пацифизма". 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931 - 1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной без-

опасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика "умиро-

творения" агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. Советско-

японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914 - 1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920 - 1930-х гг. Изменение облика городов. 

"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основ-

ные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реа-

лизм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920 - 1930-х гг. Тотали-

таризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (4 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Герма-

нии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 

Разгром Польши. Блицкриг. "Странная война". Советско-финляндская война и ее междуна-

родные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план "Ост". 

Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 

г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Ан-

тигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика ге-

ноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насиль-

ственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в 

Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944 - 1945 гг., их роль в осво-

бождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских стра-

нах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская кон-

ференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардиров-

ки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 
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11 КЛАСС 

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. Демобилиза-

ция армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и реше-

ние 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. Соперни-

чество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные ре-

прессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотно-

шений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Цен-

тральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Со-

здание 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 при-

знаки 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. Образова-

ние и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Ан-

тирелигиозные 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. Терешко-

вой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархо-

зам. 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 интелли-

генции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового 

человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социаль-
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ные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические кри-

зисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Рас-

пад 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. Дестали-

низация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социа-

лизма". 

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 ком-

плекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населе-

ния 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 искус-

ство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыс-

лием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание меж-

дународной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и сни-

жение 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 Восточ-

ной 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 идейнополитической 

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 населе-

ния. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор полити-

ческой жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объедине-

ния. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односто-

ронние 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 реше-

ния. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший 
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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, Укра-

ина, 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 Ком-

мунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противо-

стояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбаче-

ва Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политиче-

ского кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государ-

ственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверените-

тов". Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ве-

дущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение кар-

точной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкрат-

ное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и рос-

сийским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация обще-

ственных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Бе-

лого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформле-

ние фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Со-

дружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на между-

народной 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 преобразова-

ний. 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 N 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 вла-

стей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной сим-

волики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подпи-

сание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Вза-

имоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический 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 зависимо-

сти от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 



49 
 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информа-

ции (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за ру-

беж. 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 международ-

ной 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 по-

литические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной вла-

сти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х 

гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Со-

здание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Раз-

граничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и граж-

данское 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 внеш-

ней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на 

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало 

конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессио-

нальная 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 тенден-

ции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Раз-

работка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здоро-

вого 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 ответ-

ственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном инфор-

мационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш "Бессмертный полк". Празднование 75-летия Побе-

ды 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 лиди-

рующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании ло-

кальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструкту-
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ры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из между-

народных 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 Белару-

си. 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 орга-

низации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и 

другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел ми-

рового 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 обществен-

ной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения рос-

сийских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития совре-

менной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного ис-

кусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Измене-

ния на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 

Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализа-

ции и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских госу-

дарств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических бло-

ков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у вла-

сти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба про-

тив расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 

Внешняя политика США во второй половине XX начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые после-

военные 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 разви-

тия. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - 

начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 
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Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и 

ОВД. Достижения и проблемы 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 восточ-

ного блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад 

ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехо-

словакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Раз-

витие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и про-

возглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; соци-

алистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 

1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государ-

ства 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 лидер-

ству. Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые инду-

стриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, до-

стижения 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; внеш-

неполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирова-

ния на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. 

"Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год 

Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апарте-

ида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего разви-

тия, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Нацио-

налреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Аме-

рики. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце 

XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные эта-

пы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Междуна-

родные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, 

Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Со-

здание 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, че-

тырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегиче-
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ских 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 со-

ветской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад 

СССР и восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на международной 

арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многопо-

люсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: 

восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление по-

зиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биоло-

гия, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных 

целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робо-

тотехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного ору-

жия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современ-

ном мире. 

Обобщение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса истории должны отражать: 

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

цессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризо-

вать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономиче-

ской политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Соци-

алистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, зна-

чение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссо-

единения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

ческих личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

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

XX - начала XXI века 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; систе-

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравни-

вать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события исто-
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рии родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников исто-

рических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по исто-

рии России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достовер-

ность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать кон-

текстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в спра-

вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познава-

тельных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответ-

ствия исторической действительности; 

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

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представ-

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

использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

озной 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 за-

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиже-

ний культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эконо-

мика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания 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, коллек-

тивизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фрон-

та и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Осво-

бодительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Вели-

кую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "раз-

витого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Возрождение Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модерниза-

ция. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Вос-

соединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в со-

временном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основ-

ные события, результаты. Власть и общество. 
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Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "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. Экономи-

ческие и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустри-

альное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях историче-

ского знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древ-

нейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, про-

цессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяс-

нять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России 

и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности; 

7) умение 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 исто-

рии; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации оте-

чественной истории. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы по обществознанию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с 

учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для форми-

рования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонациональ-

ного российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо 

человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлени-

ях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, 
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правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской граж-

данской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования яв-

ляются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной 

на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уваже-

ния к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и граждани-

на, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных по-

зиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профес-

сиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, са-

моконтролю; 

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 образова-

тельной 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 про-

ектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в граждан-

ской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отно-

шений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в проти-

водействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирую-

щие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности 

как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного рос-

сийского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично из-

меняющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимо-

действия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами гос-

ударства 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 сред-

него 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, ти-

пичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономиче-

ского 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 ин-

формацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов де-

ятельности и при выборе профессии; 



56 
 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Кон-

ституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования 

от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных 

и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество ре-

комендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и эле-

ментами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функ-

ции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) обще-

ство и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообра-

зие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Об-

щественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее 

противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социо-

культурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Ком-

муникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и ин-

дивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Мно-

гообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познава-

тельная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и мето-

ды. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее крите-

рии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности науч-

ного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Матери-

альная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообра-

зие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование 

ценностей современного общества. 



57 
 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в совре-

менном обществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения 

Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образо-

вания. Основные направления развития образования в Российской Федерации. Непрерыв-

ность образования в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые об-

разовательные ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Зна-

чение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной куль-

туры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производствен-

ных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достиже-

ния. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Ры-

ночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капита-

ла, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федера-

ции в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответ-

ственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Осо-

бенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выруч-

ка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюд-

жета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулиро-

вание внешней торговли. 

11 КЛАСС 

 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Со-

циальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная под-

держка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобиль-

ность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 
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Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Рос-

сийской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межна-

циональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных де-

виаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разреше-

ния социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, соци-

ального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические ин-

ституты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Рос-

сийской 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. Государ-

ственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикорруп-

ционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение нацио-

нальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Фе-

дерации 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, пропорциональ-

ная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в со-

временной 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 Фе-

дерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, соци-

ально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Фе-

дерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международ-

ная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Ор-

ганизационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершен-

нолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регу-

лирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
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Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисци-

плинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых пра-

воотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплатель-

щиков. 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 образова-

тельных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и адми-

нистративная 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. Осо-

бенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского про-

цесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные россий-

ские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы по-

ведения, отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной 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: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 
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спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и 

его защите, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) стремление проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

2) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотива-

ция к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету обществен-

ных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творче-

ству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социаль-

ных и гуманитарных дисциплин. 
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В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в меж-

личностном взаимодействии и при принятии решений; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и спо-

собность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные 

роли; 

4) эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

5) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

3) определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

5) вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать со-

ответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разреше-

ния проблем; 

2) проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов социального познания; 

3) осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-

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

и социальных проектов; 

4) формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые по-

нятия и методы социальных наук; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализиро-

вать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для до-

казательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
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7) анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

8) давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объек-

тов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

9) уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познаватель-

ную и практическую области жизнедеятельности; 

10) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

11) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

12) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, само-

стоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

3) оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представ-

ления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и мо-

рально-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

2) значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смяг-

чать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

2) выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и в жизненных ситуациях; 

3) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

4) давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятель-

ности, в межличностных отношениях; 

5) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

6) делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргу-

ментировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

7) оценивать приобретенный опыт; 

8) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 
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2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

3) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

4) принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

5) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

6) признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков, обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

5) предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

6) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса циф-

ровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тен-

денциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений 

и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современ-

ных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критери-

ях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материаль-

ной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе гос-

ударственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, меха-

низмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в эко-

номической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

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

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", "Ду-

ховная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и исполь-

зовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достиже-

ний российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Россий-
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ской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, исти-

на, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культу-

ра, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограни-

ченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосроч-

ного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, между-

народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, лич-

ность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используе-

мые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; ви-

ды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды нало-

говых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыноч-

ных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

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

ментов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного позна-

ния; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и 

рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической дея-

тельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества 

жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Централь-

ного банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предприни-

мательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социаль-

ных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социально-

го познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное про-

гнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духов-

ная культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вы-

зовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенден-

циях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников раз-

ного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных орга-

нов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

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

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духов-

ная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полу-

ченные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 
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познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

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

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

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской пози-

ции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; ис-

пользовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных 

задач при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая 

жизнь общества". 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о че-

ловеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суж-

дения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование лич-

ности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 

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

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

роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; много-

образии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и со-

циокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социа-

лизации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных цен-

ностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе сове-

сти; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многооб-

разии функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании 

мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях 

труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действитель-

ности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансо-

выми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать ин-

формацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управ-

лению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасно-

сти. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

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

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

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащи-

еся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) си-

туациях с точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать по-

ведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, вклю-

чая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость ан-

тиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 



66 
 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратифи-

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

социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной по-

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

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государствен-

ной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов гос-

ударственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

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

рации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регу-

лирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административ-

ных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, адми-

нистративном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

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

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", "Поли-

тическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федера-

ции". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и исполь-

зовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении соб-

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

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратифи-

кация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобиль-

ность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль 

и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, поли-

тические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, поли-

тическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, пра-

во, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонару-

шение, 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 используе-

мые 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 миграцион-

ных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды поли-

тического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; право-

вые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды 

правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свобо-

ды человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности граждани-

на 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 сбо-

ры в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды администра-

тивных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты пра-

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

праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функ-

циональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы гос-
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ударства, 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 обще-

ства; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития обще-

ственных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; воз-

растания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных кон-

фликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответ-

ственности за него; абсентеизма; коррупции; 

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

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федера-

ции; политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни об-

щества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой ме-

тод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Полити-

ческая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федера-

ции", для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии россий-

ского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источни-

ков разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характе-

ра, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различ-

ных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести це-

ленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, де-

лать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообще-

нии, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Соци-

альная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полу-

ченные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, право-

вом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинар-

ной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые отве-

ты, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых от-

ветов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов "Соци-

альная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Россий-

ской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, 

ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенден-
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ций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности кор-

рупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностя-

ми и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социаль-

ной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в со-

временной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и право-

порядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений со-

циальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах нацио-

нальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциаль-

ные, 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; государ-

ственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной 

службе и статусе государственного служащего; основах конституционного, строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее ви-

дах; 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 процес-

са, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксиро-

ванных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать 

информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, 

в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политиче-

ской жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сете-

вых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содер-

жащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модель-

ных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и соб-

ственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценно-

стей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (углубленный уровень) 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать требо-

вания к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплекс-

ного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о цен-

ностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социаль-
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ных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические инсти-

туты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлия-

нии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их состава и 

функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие соци-

альных институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в 

Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики 

в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в обще-

ственном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять мето-

ды научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений 

в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические под-

ходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уров-

нях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников соци-

альной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 

опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных про-

блем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, не-

обходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования 

на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, 

включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельно-

сти, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эф-

фективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, тре-

бующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану 

(инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой дея-

тельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область "Обще-

ственно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых резуль-

татов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представ-

ленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению 
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при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образо-

вания. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

23.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предмет-

ное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса 

и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов дея-

тельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых тео-

ретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформацион-

ных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии дает воз-

можность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности - спо-

собности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу ин-

теграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многопо-

лярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучаю-

щихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определя-

ющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практико-

ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более четко пред-

ставить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, межна-

циональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэколо-

гических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной ча-

сти мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и фор-

мирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и твор-

ческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преем-

ственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе 

в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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10 КЛАСС 

 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные 

и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Ис-

точники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат геогра-

фических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирую-

щие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее 

изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников гео-

графической информации". 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климати-

ческие изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

"Климатические беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и 

роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как 

один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культур-

ного наследия. 

Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) за-

грязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследова-

ния). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспе-

ченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурса-

ми: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресур-

сы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы 

их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение - его причи-

ны и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биоло-

гических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклима-

тические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по вы-

бору) по источникам географической информации", "Определение ресурсообеспеченности 

стран отдельными видами природных ресурсов". 

Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополи-

тических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразий-

ского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический 
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кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в странах различ-

ных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбо-

ру обучающихся)", "Объяснение особенности демографической политики в странах с раз-

личным типом воспроизводства населения". 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации За-

пада и цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различ-

ных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид", "Про-

гнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различ-

ных источников географической информации". 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, 

его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных". 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономиче-

ских, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характери-

зующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный пока-

затель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информа-

ции". 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы 

размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отрас-

левая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия форми-

рования международной специализации стран и роль географических факторов в ее форми-

ровании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран". 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Меж-

дународная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и регио-

нальные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и ее влияние на хозяйство 

стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их 

роль в глобализации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сы-

рьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и 

угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экс-
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портеры и импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. 

Современные тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая револю-

ция", "водородная" энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост 

производства электроэнергии с использованием ВИЗ. Страны-лидеры по развитию "возоб-

новляемой" энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая ВИЗ. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной ме-

таллургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Совре-

менные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место 

России в мировом производстве и экспорте цветных и черных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружаю-

щую среду. 

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объемов и структуры производства электроэнергии в мире". 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ре-

сурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных про-

довольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного из 

главных экспортеров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыбо-

ловство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на осно-

ве анализа статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и импортеры 

продовольствия". 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспорт-

ные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные 

формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

 

11 КЛАСС 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Евро-

па, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты 

и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)". 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточ-

ная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характери-

стика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного ка-
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питала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере 

Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйствен-

ной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных ви-

дов продукции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на при-

мере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт". 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Афри-

ка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономи-

ческие и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положе-

ния, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Ал-

жир). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли сель-

ского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Эконо-

мико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности при-

родных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделе-

нии труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Осо-

бенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внеш-

неэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина ее воз-

никновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влияни-

ем природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая 

и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообра-

зия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народо-

населения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человече-

ством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 
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Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем челове-

чества на основе анализа различных источников географической информации и участия Рос-

сии в их решении". 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способ-

ность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, си-

стемой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих тра-

диционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта дея-

тельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

4) ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

5) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

6) ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

ценности научного познания: 
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира для применения различных источников географической ин-

формации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного пове-

дения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать соб-

ственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем и географических особенностей их проявле-

ния; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, небла-

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности. В результате изучения 

географии на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации гео-

графических объектов, процессов и явлений, и обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 
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5) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом предло-

женной географической задачи; 

6) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

7) координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реаль-

ного, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

8) креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географиче-

ские аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических географических задач, применению различных методов познания при-

родных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2) владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интер-

претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

3) владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

4) формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

5) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

6) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

7) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

8) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

9) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

10) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) выбирать и использовать различные источники географической информации, необходи-

мые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска 

путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных 

видов и форм представления; 

2) выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

3) оценивать достоверность информации; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

1) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

2) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

3) сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участни-

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

4) развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоциональ-

ного интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

1) давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

4) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

5) принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

6) способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития соб-

ственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

7) принимать ответственность; 

8) принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

9) стремиться к достижению цели и успеху; 

10) уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

11) понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуни-

кации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

12) выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

13) принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

14) признавать свое право и право других на ошибки; 

15) развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

1) использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков, обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дис-

циплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры прояв-

ления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географиче-

ская наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 
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2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники гео-

графической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распро-

странения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади тер-

ритории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными форма-

ми правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных ви-

дов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных маги-

стралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: раз-

личать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбани-

зацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и рас-

познавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

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

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы 

ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отрас-

лей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографиче-

скую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных 

стран, с использованием источников географической информации, сравнения структуры эко-

номики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обес-

печенности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе 

по особенностям географического положения, форме правления и государственного устрой-

ства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, зани-

маемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использова-

нием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

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

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хо-

зяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природ-

ные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развити-

ем отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географических поня-

тий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, поли-

тико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федератив-

ное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кри-

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

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

ность населения, миграции населения, "климатические беженцы", расселение населения, де-

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

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйствен-
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ная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и террито-

риальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая 

революция", "водородная энергетика", "зеленая энергетика", органическое сельское хозяй-

ство, глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные 

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

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географи-

ческой информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирова-

ния: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адек-

ватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие ис-

точники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, харак-

теризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической инфор-

мации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую гео-

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для реше-

ния практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из раз-

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

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эко-

логических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и дру-

гие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориаль-

ной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отрас-

лей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изу-

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

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроиз-

водства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, 

в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирова-

ние отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об осо-

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

ориентированных задач; 
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб-

разных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явле-

ния, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тен-

денции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и тер-

риториальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных тер-

риторий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые 

для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об-

щества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описы-

вать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных 

изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов парниковых 

газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропоген-

ных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дис-

циплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географи-

ческих наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники гео-

графической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особен-

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

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: рас-

познавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 

населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

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

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

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

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроиз-

водства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением насе-

ления, природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубеж-

ной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических поня-

тий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государ-

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

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографи-

ческий кризис, старение населения, состав населения, структура населения, экономически 
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активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населе-

ния, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, 

ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная эко-

номическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное гео-

графическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зе-

леная энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобще-

ния и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географи-

ческой информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирова-

ния: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адек-

ватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие ис-

точники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим ис-

точникам географической информации качественные и количественные показатели, характе-

ризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных 

стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую гео-

графическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные ме-

тоды познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из раз-

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

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных про-

блем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и дру-

гие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изу-

ченных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических осо-

бенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изу-

ченных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 
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развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в 

уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой струк-

туры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль геогра-

фических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем чело-

вечества в различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб-

разных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое 

положение изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демо-

графическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой эконо-

мике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуаль-

ным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических услови-

ях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об-

щества, о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: описы-

вать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения гло-

бальных проблем. 

ГЕОГРАФИЯ (углубленный уровень) 

По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса географии должны включать требования к резуль-

татам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисци-

плин и в решении современных научных и практических задач: определять задачи, возника-

ющие при решении средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся 

на региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и ло-

кальном уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук: урбанизм и 

городские исследования, современная промышленность и цепочки добавленной стоимости и 

так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географиче-

ских факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов: вычленять гео-

графическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для под-

тверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и 

явлений и экологических процессов; объяснять распространение географических объектов, 

процессов и явлений; оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и 

экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для раз-

вития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международную специа-

лизацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использо-

вать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяйстве Рос-

сии, населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том 

числе для выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных про-
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блем человечества на региональном и локальном уровнях; составлять сравнительную геогра-

фическую характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: при-

менять географические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с использо-

ванием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; 

определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать гипотезу; составлять план 

исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной 

системы) для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социаль-

но-экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: пред-

ставлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной дея-

тельности; владение навыками получения необходимой информации из различных источни-

ков и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой 

из различных источников, работы с геоинформационными системами; умение определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции разви-

тия природных, социально-экономических и геоэкологических объектов процессов и явле-

ний; анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, фор-

мулировать выводы; использовать геоинформационные системы как источник географиче-

ской информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, 

взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем 

человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения географической среды под воз-

действием природных факторов и деятельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень без-

опасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на террито-

рии России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные 

сферы человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргу-

ментировать различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и про-

блемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия географической 

среды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные подходы к решению 

геоэкологических проблем; интегрировать и использовать географические знания и сведения 

из источников географической информации для решения практико-ориентированных задач: 

решения проблем, имеющих географические аспекты; объяснения географических особенно-

стей проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; составления 

географических прогнозов. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности") (да-

лее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы вос-

питания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятель-

ности" и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последо-

вательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобре-

тения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобрете-

ния обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнеде-

ятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу про-

должить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 

опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и ин-

формационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

1) формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

2) достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

3) взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

4) подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизне-

деятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено дву-

мя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических 

линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях ос-

новного общего и среднего общего образования. 

Вариант 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных си-

туаций. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение уни-

версальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) 

в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности ее избе-

гать, при необходимости безопасно действовать". 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и вир-

туальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 
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занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии 

не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобаль-

ных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжен-

ности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медикобиологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасно-

сти, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При 

этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает каче-

ственное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание лич-

ности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в об-

ласти безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, Нацио-

нальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной 

программой Российской Федерации "Развитие образования". 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходи-

мых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, форми-

рование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением дру-

гих учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория без-

опасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это поз-

воляет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индиви-

дуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения без-

опасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников по-

строение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в повсе-

дневной жизни. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколь-

ко скорректированы. Он входит в предметную область "Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне среднего об-

щего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обосно-

ванные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, за-

креплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование 

у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями 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 меха-

низмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности 

к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого раз-

вития личности, общества и государства; 
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знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспече-

ния национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отво-

дить 68 часов в 10 - 11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образо-

вательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность те-

матических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение моду-

лей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных (географиче-

ских, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вариант N 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Обще-

ственно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятель-

ность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия во-

влечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. Админи-

стративная 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 в флешмобе, носящем антиобщественный ха-

рактер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происше-

ствиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими постра-

давшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пе-

шеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном так-

си. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопас-

ности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водите-

лей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и вод-

ном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном 

и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила пове-

дения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосто-

рожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответ-

ственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила 

обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Поря-

док вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 
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Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Россий-

ской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в соци-

альных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уго-

ловная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мо-

шенничество. 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. Пра-

вила 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 N 2. "Основы обороны государства". 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические националь-

ные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинско-

го учета. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам меди-

цинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подго-

товки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка 

граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 - 1991 гг. 

Вооруженные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза националь-

ной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные прио-

ритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 

цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Ос-

новные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных кон-

фликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки разли-

чия военнослужащих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооруженных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохож-

дение военной службы в научной роте. 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 
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Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, нахо-

дящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена Рос-

сийской Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба 

и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения 

к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Феде-

рации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граж-

дане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва 

на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граж-

дан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имуще-

ства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные под-

системы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в ме-

стах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функцио-

нирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка населе-

ния в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеоб-

разовательных 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 ее виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и 

частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные со-

оружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спасательных 

работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 
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Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, ме-

теорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допусти-

мой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество про-

дуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окру-

жающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2022, 

N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (ра-

диометры). 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 N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм - 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сооб-

щества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влия-

ния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельно-

сти. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экс-

тремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Националь-

ный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня тер-

рористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и госу-

дарства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения контртеррори-

стической 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 крими-

нальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертер-

роризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодей-

ствия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование анти-

террористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодежных право- и 

леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное экстремистское течение. Как из-

бежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную организа-

цию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозритель-
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ного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное пове-

дение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государ-

ственная 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 жиз-

ни - сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здо-

рового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения 

психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктив-

ную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в 

целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы госу-

дарственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 

граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профи-

лактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль N 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 за-

болеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вак-

цинация. 

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 эпи-

демии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики коро-

навируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состо-

яний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской 

помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспо-

мощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бри-

гады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недоста-

точность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травма-

тическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внут-

ренние. 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. 
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Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивны-

ми веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая под-

готовка. 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 гра-

ната 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 ПРОГРАММЫ ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти 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 памя-

ти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмыслен-

ному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, со-

блюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к 

окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

гражданское воспитание: 

1) сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

2) уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

3) сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как осно-

вы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

6) готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и инсти-

тутов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, 

общества и государства; 

патриотическое воспитание: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Роди-
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ну и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, российской армии и флота; 

2) ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и при-

родному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здо-

ровья людей; 

3) сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и го-

товность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственное воспитание: 

1) осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

2) сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализо-

вать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в раз-

личных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуа-

ций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

4) ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

эстетическое воспитание: 

1) эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельно-

сти; 

2) понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного пове-

дения в повседневной жизни; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, есте-

ственно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

2) понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

3) способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

физическое воспитание: 

1) осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоро-

вью и здоровью окружающих; 

2) знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходи-

мости; 

3) потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причи-

нения вреда физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

1) готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

2) готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в про-

цессе трудовой деятельности; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологическое воспитание: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характе-
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ра экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения эко-

логической грамотности и разумного природопользования; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предот-

вращать их; 

4) расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

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, совмест-

ная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, об-

щества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разраба-

тывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

2) устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и класси-

фикации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их за-

кономерности и противоречия; 

3) определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выби-

рать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации 

риск-ориентированного поведения; 

4) моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

5) планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необхо-

димой для решения стоящей задачи; 

6) развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасно-

сти жизнедеятельности; 

2) владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и при-

менению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

3) анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самосто-

ятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обосно-

ванных) критериев; 

4) раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (задан-

ным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

5) критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновы-

вать предложения по их корректировке в новых условиях; 

6) характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

7) использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повсе-

дневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



95 
 

1) владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной без-

опасности личности; 

2) создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасно-

стей цифровой среды; 

5) 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 коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

1) осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, перено-

сить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

2) распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социаль-

ных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

3) владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно дей-

ствовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

4) аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

1) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

2) самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и состав-

лять план их решения в конкретных условиях; 

3) делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность 

за свое решение; 

4) оценивать приобретенный опыт; 

5) расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных пред-

почтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных обла-

стей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

1) оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответ-

ствие результатов целям; 

2) использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

3) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

4) 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: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкрет-

ной учебной ситуации; 

2) ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мне-

ний и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

3) оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совмест-

но разработанным критериям; 
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4) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять твор-

чество и разумную инициативу.  

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего обра-

зования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государ-

ства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в по-

вседневной 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 циф-

ровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных си-

туаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движе-

ния всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил без-

опасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке дей-

ствий 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 от-

ношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помо-

щи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, нега-

тивного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычай-

ных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные яв-

ления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение преду-

преждать 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 ха-

рактера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

преждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, обществен-

ных 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 лич-

ности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противо-

действии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении 

разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе соверше-

ния террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении кон-

тртеррористической операции; 

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

енного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны госу-
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дарства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской оборо-

ны; 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 орга-

низации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений 

о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством вклю-

чения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по английскому языку на уровне среднего общего образования со-

ставлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте сред-

него общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в рабо-

чей программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В рамках изучения предметов «Английский язык» могут быть реализованы самые раз-

нообразные межпредметные связи. 

Изучение английского языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего обра-

зования обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навы-

ков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содер-

жание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуа-

циях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носи-

телями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использую-

щими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено 

на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делово-

го общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

СОДЕРЖАНИЕ 

10-11 КЛАСС 
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Базовый уровень 

Говорение 

Сферы общения и тематика 

Обучающиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстника-

ми в специально создаваемых аутентичных ситуациях социально- бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной сферах общения в рамках предлагаемой  ниже тема-

тики. 

Существенно возрастает роль общения в социально- культурной сфере (в нашей стране 

стране изучаемого языка), в рамках учебно- трудовой сферы общения приоритетную 

роль приобретает проблема поиска места в жизни, выбора профессии и образования. 

Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее 

проблемы. 

Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Проблемы свободного времени.  Культурная жизнь города и деревни.  Роль средств 

массовой информации.  Права человека в современном мире.  Деятели культуры и науки.  

Молодежная культура.  Путешествия.  Природа и экология.  Международные организации и 

международное сотрудничество. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения ком-

муникативных задач и на основе  варьирования комбинирования различны 

видов диалогических и монологических высказываний. 

Диалогическая речь: интервью, обмен мнениями, сообщениями. Монологическая речь 

(с опорой на текст и без опоры): сообщение, рассказ, комментарии к тексту. 

Чтение: с извлечением основной информации (ознакомительное чтение) 

типы текстов: относительно несложные аутентичные художественные, научно-

популярные, публицистические, а также прагматические; с извлечением полной информации 

(изучающее чтение); типы текстов: учебные и несложные аутентичные тексты разных жан-

ров, публицистические и научно-популярные, прагматические, эпистолярные; 

- извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение). По отноше-

нию к основной школе характер текстов более разнообразен в языковом и содержательном 

планах. Увеличено количество художественных и публицистических текстов, их объем и 

сложность. 

Аудирование: 

выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор главных фактов из 

текста, воспринимаемого на слух. 

По отношению к основной школе используются тексты большего объема и более слож-

ные в языковом и содержательном планах. 

Письмо: 

короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес и др.), Личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде* 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет: кор-

рекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными интонацион-

ными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; соблюдения пра-

вильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить иностранные заимство-

вания. 

Лексическая сторона речи 

Добавление 350-400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивно-

го усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических 
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единиц, а продуктивного - 95О лексических единиц. 

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение потенци-

ального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их комбинаторики, 

гибкости. 

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

Грамматическая сторона речи  

Материал для продуктивного усвоения. 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной шко-

ле рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском и 

немецком языках- распространенные предложения, включающие инфинитивные конструк-

ции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 

долженствования (в английском языке - форма глаголов в PresentPerfectContinuous), форма 

глаголов в FutureinthePast) 

Материал для рецептивного усвоения 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различе-

ние по формальным признакам распространенных причастных оборотов. Морфология - раз-

личение по формальным признакам сослагательного наклонения сложных форм глагола в 

страдательном залоге (в английском языке- причастие, деепричастие совершенного вида 

(Participe 2). 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Город-

ская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и гло-

бальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образова-

ние и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательно-

сти. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России 

и странах изучаемого языка. 

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого чело-

века. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные 
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темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбран-

ного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложе-

ние содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявле-

ний по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диа-

логического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Уме-

ние в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы 

текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам меро-

приятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах ли-

тературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публи-

цистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). Изучающее 

чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, ста-

тья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), дого-

вор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом слова-

ре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. Ана-

лиз текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой 

структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на ши-

рокий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннота-

ция к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол 

обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зре-

ния. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникатив-

ных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и про-

стых. Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (tobeginwith, 

asfollows, inconclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации 

различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в 

речи предложений с конструкциями … as; notso … as; either … or; neither … nor. Распознава-

ние и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употреб-
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ление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распозна-

вание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Се-

мейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здо-

ровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов.  

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятель-

ность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтер-

ство. 

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изу-

чаемого языка. Искусство. 

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искус-

ства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декора-

тивно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и харак-

теристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль ино-

странного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечатель-

ности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-
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ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

5) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

6) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем; 

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

3) овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

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

учебных и социальных проектов; 

4) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

7) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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8) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

9) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

10) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

11) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

12) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

13) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

14) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

1) владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

4) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

5) развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 
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3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включаю-

щей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осу-

ществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

4) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

1) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

2) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

3) признавать свое право и право других людей на ошибки; 

4)  развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всерос-

сийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, междуна-

родных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету. 
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обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обу-

чающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессио-

нальной деятельности. 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Кон-

фликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и ли-

тературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. 

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и эколо-

гия. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-

безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стан-

дартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со сто-

роны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 

14 - 15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное со-

держание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно пред-

ставлять в объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие реше-

нию коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с по-

ниманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и по-

нимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая при-

нятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на 

план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

до 180 слов; 
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2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографи-

ческими навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуаци-

онными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное со-

общение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лек-

сических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребле-

ния родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые разли-

чия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержа-

ния речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы пере-

работки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описа-

ние/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать 

в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного харак-

тера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасно-

сти в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и спра-

вочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам должны отражать сформированность иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на уровне, превышающем поро-
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говый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, и включать требо-

вания к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры молодежи в 

современном обществе. Деловое общение. Проблемы современной цивилизации. Россия и 

мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, 

уметь участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17 - 18 фраз в рамках тематиче-

ского содержания речи; создавать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом 

с выражением своего отношения к изложенным событиям и фактам объемом 17 - 18 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в со-

держание текста, в том числе с его полным пониманием; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля объемом 700 - 900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-смысловые связи в тек-

сте; читать и понимать несплошные тексты, в том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом до 

140 слов с сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 слов в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой 

на план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст 

объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с вы-

ражением и аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык 

аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного профи-

ля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять офи-

циальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; овладение 

навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 изучен-

ных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о социо-

культурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого язы-

ка. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне среднего общего образования со-

ставлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте сред-

него общего образования «второй иностранный язык» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В рамках изучения предметов «Немецкий язык» могут быть реализованы самые разно-

образные межпредметные связи. 
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Изучение английского языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего обра-

зования обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навы-

ков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содер-

жание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуа-

циях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носи-

телями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использую-

щими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено 

на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делово-

го общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

СОДЕРЖАНИЕ 

10-11 КЛАСС 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 -начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 -выразить благодарность; 

 -вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где?  

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 9 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причи-

ну. 

Объем данных диалогов – до 8 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

-выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
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- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение,  

желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью  

комплиментов.  

Объем диалогов - не менее 7-12 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на старшей ступени  

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценоч-

ные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 17 фраз. 

Аудирование 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

2) осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопоряд-

ка; 

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демокра-

тических ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 
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духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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а) базовые логические действия: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

5) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

6) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; 

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3) овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

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

учебных и социальных проектов; 

4) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

7) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

8) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

9) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

10) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

11) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

12) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

13) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

14) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

1) владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
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2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

4) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

5) развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включаю-

щей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осу-

ществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

4) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 
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1) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

2) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

3) признавать свое право и право других людей на ошибки; 

4)  развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всерос-

сийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, междуна-

родных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

По учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Кон-

фликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и ли-

тературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. 

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и эколо-

гия. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-

безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стан-

дартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со сто-

роны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 

14 - 15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное со-

держание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно пред-

ставлять в объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие реше-

нию коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с по-
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ниманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную 

в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; со-

здавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, 

графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фикси-

руя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей в том числе применять правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 

вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными 

навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное со-

общение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лек-

сических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребле-

ния родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые разли-

чия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержа-

ния речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы пере-

работки информации: 
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при говорении - переспрос; 

при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать 

в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного харак-

тера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасно-

сти в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать приобре-

тенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам должны отражать сформированность иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на уровне, превышающем поро-

говый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, и включать требо-

вания к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры молодежи в 

современном обществе. Деловое общение. Проблемы современной цивилизации. Россия и 

мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, 

уметь участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17 - 18 фраз в рамках тематиче-

ского содержания речи; создавать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом 

с выражением своего отношения к изложенным событиям и фактам объемом 17 - 18 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в со-

держание текста, в том числе с его полным пониманием; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля объемом 700 - 900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-смысловые связи в тек-

сте; читать и понимать несплошные тексты, в том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом до 

140 слов с сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 слов в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой 

на план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст 

объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с вы-

ражением и аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык 

аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного профи-

ля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять офи-

циальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; овладение 

навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 изучен-
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ных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о социо-

культурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого язы-

ка. 

По учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Кон-

фликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и ли-

тературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. 

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и эколо-

гия. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-

безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стан-

дартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со сто-

роны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 

14 - 15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное со-

держание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно пред-

ставлять в объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие реше-

нию коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с по-

ниманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную 

в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; со-

здавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, 

графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фикси-

руя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей в том числе применять правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 

вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными 

навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 
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не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное со-

общение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лек-

сических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребле-

ния родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые разли-

чия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержа-

ния речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы пере-

работки информации: 

при говорении - переспрос; 

при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать 

в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного харак-

тера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасно-

сти в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать приобре-

тенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 10-11 классов разработана на ос-

нове Федерального государственного  образовательного стандарта среднего об-

щего образования  с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому  образованию,  и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации.  
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В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полно-

ценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обу-

словлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным при-

менением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика 

может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные от-

ношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической ин-

формации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопре-

делённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в опреде-

лённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и анало-

гия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают ме-

ханизм логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновы-

вать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и вос-

питании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и кон-

струировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональ-

ную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символиче-

ские, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является об-

щее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенно-

стях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, ма-

тематическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пони-

манию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

Основные линии содержания курса математики 10-11классах: «Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Гео-

метрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии 

с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимо-

действии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая ма-

тематике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10-11 класс 
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Алгебра, геометрия 

Вычисления и преобразования. 

Действительные числа. Свойства арифметических с действительными числами. Срав-

нение действительных чисел. 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о сте-

пени с иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула пе-

рехода от одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и лога-

рифмических выражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента.

 Формулы приведения. 

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и следствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и 

неравенства.  Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные 

методы решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование 

свойств функций. Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические 

уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интерва-

лов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Функции. 

Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 

экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь 

между свойствами функции и ее графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), показательная и 

логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физиче-

ский смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью произ-

водной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, промежут-

ков монотонности. Построение графиков функции. Первообразная функция. Задача о площа-

ди криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. Многогранники. Призма. 

Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. Тела 

вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. Усе-

ченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. 

Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов по-

добных фигур. 
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Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 

4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач прак-

тического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение прак-

тических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 

натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень урав-

нения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые не-

равенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые 

промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции, график функции. 

График функции.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убыва-

ние) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, 

тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригоно-

метрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 

Графики тригонометрических функций. 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс уг-

ла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об инте-

грале как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фи-

гур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 

Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  
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Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригономет-

рические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение 

теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоуголь-

ник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . 

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее 

свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометриче-

ских величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов по-

добных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий 

в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального рас-

пределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, дели-

мости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных вы-

ражений. 

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. 
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Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции. Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котан-

генс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Зна-

чения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. (рад). Форму-

лы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргу-

мента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наимень-

шее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции. Функция. Свойства и графики тригонометрических 

функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригоно-

метрические 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 не-

равенства. 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 сжа-

тие, 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 по-

казательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и фи-

зический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференци-

рования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Ис-

следование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значе-

ние с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. При-

менение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной тра-

пеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плос-

ких фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на до-

казательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямо-

угольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с исполь-

зованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вы-

числение 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 
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плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоско-

сти.  

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 про-

ходящее 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 объе-

мами 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 про-

изведение 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. Ис-

пользование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наимень-

шего 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 при-

менением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятно-

сти.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожида-

ние 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. Приме-

ры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост че-

ловека). 
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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. Совмест-

ные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, дели-

мости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных вы-

ражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свой-

ства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линей-

ных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорци-

ональности и функции. Графическое решение уравнений и неравенств. Использование опе-

раций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при 

решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования беско-

нечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмно-

жество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказы-

ваний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использо-

ванием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды матема-

тических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: об-

ратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свой-

ство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение триго-

нометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наимень-

шее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа. 

Тригонометрические функции числового аргумента,  ,  ,  . Свойства и графики тригоно-

метрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение про-

стейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравне-

ний. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число   и функция.  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 
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Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы ре-

шения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы по-

казательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимп-

тоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность 

функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в фи-

зике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение за-

дач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямо-

угольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с исполь-

зованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вы-

числения длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения рас-

стояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проек-

тирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 

и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  
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Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тет-

раэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещиваю-

щихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проек-

ции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плос-

ких углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогран-

ников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонакло-

ненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаро-

вой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между век-

торами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фи-

гур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение за-

дач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементар-

ными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых со-

бытий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятно-

стей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  
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Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятно-

сти. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Рас-

пределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожи-

дание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы слу-

чайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределе-

ние. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчинен-

ных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совмест-

ные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка про-

стейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределения-

ми. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дис-

кретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-

ТИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 
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1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

5) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

6) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем; 

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

3) овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

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

учебных и социальных проектов; 

4) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

7) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

8) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

9) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

10) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

11) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

12) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

13) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

14) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

1) владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
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3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

4) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

5) развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участ-

ников обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включаю-

щей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осу-

ществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

4) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

1) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

2) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

3) признавать свое право и право других людей на ошибки; 

4)  развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всерос-

сийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, междуна-

родных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала матема-

тического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) тре-

бования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулиро-

вать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразо-

вания дробно-рациональных выражений; 
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3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, пер-

вообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотон-

ность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов 

с использованием аппарата математического анализа; применять производную при решении 

задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, сте-

пенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функ-

ции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении про-

цессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной 

жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и ча-

сти, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их си-

стемы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применени-

ем графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы 

при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстоя-

ние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, парал-

лелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, 

сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь по-

верхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольно-

го параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать много-

гранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов 

и электронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распозна-

вать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в про-

странстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма 
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векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координа-

ты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой ма-

тематической науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала мате-

матического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уро-

вень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отра-

жать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оце-

нивать логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множе-

ствами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоско-

сти; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при 

решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, 

число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассужде-

ния для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий дели-

тель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с раз-

личными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (ве-

щественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравне-

ние, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и 

систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, три-

гонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства 

и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с пара-

метром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, ком-

позиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым 

показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показа-

тельная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобра-

зования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами за-

висимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 
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умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств 

и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравне-

ний, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл произ-

водной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функ-

ции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, 

находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических за-

дачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциаль-

ных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометри-

ческая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия 

с комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описа-

ния числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применени-

ем графических методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблю-

дения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 

применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу пол-

ной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятно-

сти реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормально-

го распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения за-

дач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; уме-

ние приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных яв-

лениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, парал-

лельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плос-

костей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: много-

гранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и по-

верхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и 

цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, 

цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фи-

гуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; 

умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать опреде-

ления изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, 

обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величи-

на угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 

плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 
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объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; 

умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, сим-

метрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; 

умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитек-

туре; умение использовать геометрические отношения, находить геометрические величины 

(длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реаль-

ной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, век-

тор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометриче-

ских задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, 

определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выраже-

ния, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные мо-

дели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с 

ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать получен-

ный результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распозна-

вать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математиче-

ских открытий российской и мировой математической науки. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по информатике на уровне среднего общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы средне-

го общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также рабочей программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа 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 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. Рабочая про-

грамма 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, государствен-

ной итоговой аттестации). 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирова-

ние мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как необходи-

мого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых техноло-

гических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы дея-

тельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ори-

ентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 
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Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования опреде-

ляют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх те-

матических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 68 учебных ча-

са — по 1 часу в неделю 10 и 11 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть ис-

пользовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной со-

ставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвари-

антная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, 

отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10-11 КЛАСС 

Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, переда-

ча, преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы про-

цессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. Представление ин-

формации 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма представ-

ления информации. Вероятностный подход к определению количества информации. Едини-

цы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их преоб-

разование. Построение таблиц истинности логических выражений. Основные логические 

устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и   прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование. 

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Ис-

следование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд ис-

полнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 
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Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху 

вниз) и сборочным методом (снизу - вверх). 

Информационные технологии: 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возмож-

ности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из 

других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический 

редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические 

объекты и операции над ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и тек-

ста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 

(ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 

решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управ-

ления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск 

записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изме-

нение структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. Мультимедийные 

технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (тексто-

вые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информаци-

онные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. 

Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОР-

МАТИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
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7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

5) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

6) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; 

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3) овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

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

учебных и социальных проектов; 

4) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

7) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

8) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

9) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

10) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

11) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

12) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

13) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

14) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

1) владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
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3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

4) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

5) развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включаю-

щей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осу-

ществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

4) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

1) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

2) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

3) признавать свое право и право других людей на ошибки; 

4)  развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всерос-

сийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, междуна-

родных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в при-

роде, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", 

"компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управле-

ния"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, при-

водить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных ста-

ционарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; вла-
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дение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незакон-

ное распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; пони-

мание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети 

Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; уме-

ние определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при за-

данных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование со-

общений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаружи-

вать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление за-

данного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработ-

ки 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, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать гото-

вые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; 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 (ми-

нимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и мак-

симального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сор-

тировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, состав-

лять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 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 уравне-

ний); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 

в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процес-

су; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов гос-

ударственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и огра-
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ничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представле-

ний об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса информатики должны включать требова-

ния к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, клас-

сификация, 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 результа-

тов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования ком-

пьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение време-

ни передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину со-

общения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов 

сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алго-

ритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и 

построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисле-

ния с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных 

системах счисления; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктив-

ной нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические уравнения; умение 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптималь-

ного пути между вершинами графа, определения количества различных путей между верши-

нами ориентированного ациклического графа); умение использовать деревья при анализе и 

построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач по-

иска и сортировки; умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (за-

пись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех про-

стых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символь-

ных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изуча-

емых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, 

переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов раз-

ной сложности для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; уме-

ние использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ пред-

ложенной программы: определять результаты работы программы при заданных исходных 

данных; определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результа-

тов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулиро-

вать предложения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, 

стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработ-

ки числовых данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиоте-

ки подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды раз-

работки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; умение 

документировать программы; 
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9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для ана-

лиза, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор ли-

нии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах дан-

ных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (ре-

ляционные) базы данных и справочные системы. 

 

ФИЗИКА 

 

Рабочая программа по физике на уровне среднего общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (ФГОС СОО), а также с учётом рабочей программы воспитания и Кон-

цепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотно-

сти учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются 

возможности предмета в реализации требований ФГОС СОО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно- научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, по-

скольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биоло-

гией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не только вно-

сит основной вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний 

о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественно-научными 

предметами должен дать школьникам представление об увлекательности научного исследо-

вания и радости самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования со-

стоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной мас-

сы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах дея-

тельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых моло-

дых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в 

области естественно-научных исследований и создании новых технологий. Согласно приня-

тому в международном сообществе определению, «Естественно-научная грамотность - это 

способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естествен-

но-научными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументирован-

ном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует 

от него следующих компетентностей: 

— научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения вы-

водов.» 

СОДЕРЖАНИЕ 

10-11 КЛАСС 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объек-

тов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы 

их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 
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Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равно-

ускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип относи-

тельности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного тяготения. За-

кон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. 

Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свобод-

ные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Тепло-

вое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической энер-

гией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. Идеальный газ. Связь между давле-

нием и средней кинетической энергией молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона-

Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморф-

ные тела. Электродинамика 

Электрическое взаимодействие.  Элементарный электрический заряд.  Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатиче-

ского поля. 

Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 

в электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях 

и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 

последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.р-n-

переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Само-

индукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача 

и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. 

Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дис-

персия света. Формула тонкой линзы. Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез 

ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-
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ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

5) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

6) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; 

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3) овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

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

учебных и социальных проектов; 

4) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

7) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



149 
 

8) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

9) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

10) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

11) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

12) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

13) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

14) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

1) владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

4) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

5) развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 
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3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включаю-

щей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осу-

ществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

4) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

1) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

2) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

3) признавать свое право и право других людей на ошибки; 

4)  развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всерос-

сийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, междуна-

родных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, при-сущих дан-

ному учебному предмету. 
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обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обу-

чающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Предметные результаты. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современ-

ной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных 

наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-

физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микро-

мира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности че-

ловека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять 

их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебатель-

ное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение 

жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое рав-

новесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температу-

рой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между парамет-

рами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие маг-

нитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, ди-

фракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давле-

ние, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная ра-

диоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризу-

ющими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием 

тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, 

тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электро-

магнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, стро-

ением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономи-

ческими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в 

звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молеку-

лярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодина-

мики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, 

закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения им-
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пульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, посту-

латы Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерно-

стей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материаль-

ная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атом-

ного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: прово-

дить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ из-

мерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить иссле-

дование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять 

полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного экс-

перимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измери-

тельных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о ме-

тодах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической мо-

делью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выби-

рать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рас-

суждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и тех-

ническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и тех-

нологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информа-

ции; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ро-

лей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматри-

ваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических фор-

мул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обуча-

ющихся). 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, со-

циальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современной 

научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности человека и дальней-

шем научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, теориях, 

действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о всеобщем ха-

рактере физических законов; представлений о структуре построения физической теории, что 

позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в современных представле-

ниях о природе, понять границы применимости теорий, возможности их применения для 

описания естественнонаучных явлений и процессов; 
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3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел 

и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсо-

лютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, 

идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, однородное магнитное по-

ле, гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, 

гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атом-

ного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явлений: 

механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броунов-

ское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, 

направленность теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности поверхности заря-

женного проводника, электромагнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивле-

ния полупроводников "p-" и "n-типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, ди-

фракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы 

спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение 

ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной 

физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения яв-

лений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) применимо-

сти физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон со-

хранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, 

первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

энергии) и ограниченность использования частных законов; анализировать физические про-

цессы, используя основные положения, законы и закономерности: относительность механи-

ческого движения, формулы кинематики равноускоренного движения, преобразования Гали-

лея для скорости и перемещения, три закона Ньютона, принцип относительности Галилея, 

закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь ра-

боты силы с изменением механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь 

давления идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концен-

трацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией его ча-

стиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравне-

ние Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность 

электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, закона Кулона; за-

коны Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты специальной теории относительно-

сти Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, 

принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии 

в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, 

теории и законы для анализа и объяснения физических процессов, происходящих на звездах, 

в звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и 

Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и лабо-

раторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объяснять 

принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить физические 
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эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении эксперимента ин-

формацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно задан-

ной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отве-

чающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты фи-

зических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить рас-

четы на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы 

решения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие приме-

нения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из 

других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассужде-

ний с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и про-

изводственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций эко-

логической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а также ра-

зумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержания 

с использованием современных информационных технологий, развитие умений критического 

анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного при-

обретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских ра-

бот, умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адек-

ватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по спе-

циальностям физико-технического профиля. 

 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по биологии на уровне среднего общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднегообщего образования, а также рабочей программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии среднего общего образования разработана в соответ-

ствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются воз-

можности предмета в реализации Требований ФГОС СОО к планируемым, личностным и ме-

тапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естествен-

но-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и при-

мерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного об-

щего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, мета-

предметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изу-

чения биологии. 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по 

годам обучения; содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 
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• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и 

примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

        10-11 класс 

Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее до-

стижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства жи-

вой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система.  

Цитология - наука о клетке. 

М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изуче-

ния строения и функций клетки. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеино-

вых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство хи-

мического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и орга-

ноидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты,

 их 

химическая природа, роль в метаболизме.  Энергетический и пластический обмен. 

Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности 

пластического обмена веществ у растений- фотосинтез. Роль хлорофилла в по-

глощении энергии света.  Использование энергии света в процессе образования органических 

веществ из неорганических. 

Клетка -  единица роста и развития организмов.  Соматические и половые клетки, 

набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом.  Митоз 

-  деление соматических клеток.  Развитие половых клеток; мейоз. 

Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой приро-

ды. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукарио-

ты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. Опло-

дотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового постоянства 

числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тка-

ней, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное разви-

тие организмов. 

Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их про-

явление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, гене-

тики человека. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установ-

ленные Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория 

наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость призна-

ков организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. При-

чины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее 

генетические основы. 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генети-

ческий аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение 

формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у 

человека. 
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Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие им закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. Над организменные системы 

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 

единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых ви-

дов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. Синте-

тическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органиче-

ского мира, А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. При-

чины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. Происхождение 

человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н.  Сукачевым учения 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов - основа 

целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, обеспечива-

ющие сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и реду-

центов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей питания, их 

звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической пира-

миды. 

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообра-

зие - основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообра-

зия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. Биосфера - гло-

бальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом веществе, его функциях, 

ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого вещества в нем. 

Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере (расширение озоно-

вых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью человека. 

Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛО-

ГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
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7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

5) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

6) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; 

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3) овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

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

учебных и социальных проектов; 

4) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

7) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

8) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

9) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

10) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

11) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

12) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

13) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

14) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

1) владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
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3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

4) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

5) развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включаю-

щей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осу-

ществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

4) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

1) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

2) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

3) признавать свое право и право других людей на ошибки; 

4)  развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всерос-

сийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, междуна-

родных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обу-

чающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Предметные результаты: 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса биологии должны отражать: 
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1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологиче-

ских терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 

биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморе-

гуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегу-

ляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависи-

мость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологиче-

ских теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхожде-

ния жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используе-

мых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования 

выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прока-

риот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и эко-

систем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинте-

за, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за суще-

ствование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде 

обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологиче-

ских процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с це-

лью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; пони-

мание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий 

для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические 

схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического со-

держания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты совре-

менных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные эко-

логические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную пози-

цию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения 

на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать по-

нятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать требования к резуль-

татам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы 

и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в формиро-
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вании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зару-

бежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, ор-

ганизм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный 

иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизве-

дение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; кло-

нально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наслед-

ственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дар-

вина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоцено-

за В.Н. Сукачева; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения куль-

турных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о 

биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независи-

мого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и нарушения 

сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Ва-

вилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. 

Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер 

С. Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведе-

ние наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных ор-

ганизмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов жизнедея-

тельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосин-

теза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размноже-

ния, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; 

действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естествен-

ного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил 

эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередо-

вания направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, кле-

ток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между 

этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапа-

ми эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обита-

ния; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных 

экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, расте-

ний, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и био-

тических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимо-

связи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового 
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образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования 

природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать вы-

воды и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и ме-

дицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять получен-

ные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотех-

нологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направ-

ленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в обла-

сти биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хо-

зяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования составлена на ос-

нове Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

химии, а также на основе рабочей программы воспитания обучающихся при получении ос-

новного общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Хи-

мия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные об-

щеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, прото-

кол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, определяет количественные и качествен-

ные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематиче-

ским разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность и изучения с учё-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения 

предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий ученика 

по освоению учебного содержания. 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей среднего общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. Химия как 

элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области человече-

ского существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом миро-

вой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для 
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формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; 

важную роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и 

об эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных 

проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и эколо-

гической безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 

роль химического образования. В плане социализации оно является одним из условий фор-

мирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10-11 КЛАСС 

 

Основы органической химии.  

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валент-

ности. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зави-

симость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематиче-

ская международная номенклатура и принципы образования названий органических соеди-

нений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номен-

клатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Го-

рение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахожде-

ние в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического ка-

учука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидрата-

ция, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки метал-

лов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство не-

предельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как пред-

ставители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реак-

ция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ по-

лучения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Фи-
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зиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин 

как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатом-

ные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Хи-

мические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители пре-

дельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения пре-

дельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с метал-

лами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неоргани-

ческими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Приме-

нение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышлен-

ности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредель-

ного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышлен-

ного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кис-

лот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, каче-

ственная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продук-

тах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных во-

локнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органи-

ческих соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные орга-

нические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи ка-

чественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

Теоретические основы химии. 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Пе-

риодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периоди-

ческого закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроот-

рицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зави-

симость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирую-

щих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 
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равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания 

химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. 

Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов глав-

ных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, се-

ры, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в про-

мышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск ин-

формации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование хими-

ческих процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное пита-

ние. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с быто-

выми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Пра-

вила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защи-

ты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспорти-

ровке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 
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6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 
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5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

5) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

6) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем; 

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

3) овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

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

учебных и социальных проектов; 

4) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

7) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

8) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

9) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

10) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

11) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

12) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

13) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

14) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

1) владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 
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2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

4) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

5) развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
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в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включаю-

щей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осу-

ществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

4) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

1) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

2) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

3) признавать свое право и право других людей на ошибки; 

4)  развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всерос-

сийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, междуна-

родных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обу-

чающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса химии должны отражать: 
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1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и куль-

туры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие поня-

тия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали 

атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мо-

номер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая ре-

шетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо- и эндотермиче-

ские, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равно-

весие), теории и законы (теория химического строения органических веществ А.М. Бутлеро-

ва, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические сведения 

о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганиче-

ских и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важ-

нейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, гли-

цин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода 

и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химиче-

ских реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ 

соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганиче-

ских и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризо-

вать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифици-

ровать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнени-

ям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (пре-

вращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 

водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответ-

ствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным обо-

рудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 
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10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного пове-

дения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных ве-

ществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях 

и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и 

ее роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологиче-

ской, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых мате-

риалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснован-

ного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие поня-

тия (дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное 

состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь ("  " и "", кратные свя-

зи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая 

(цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необ-

ратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциа-

ции, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, со-

временные представления о строении вещества на атомном, молекулярном и надмолекуляр-

ном уровнях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кине-

тических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности че-

ловека; общих научных принципах химического производства (на примере производства 

серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганиче-

ских и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других предметов для более осознанного понимания и объяс-

нения сущности материального единства мира; использовать системные химические знания 

для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, 

относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использо-

вать химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекуляр-

ных и структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; 

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; 

реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические веще-

ства и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
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ции изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства ве-

ществ, принадлежащих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, 

оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кето-

ны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); 

применять знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез 

относительно закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования возмож-

ностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зависи-

мости реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной 

связи ("" и ""), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенно-

стей реализации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основ-

ном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1 - 4 периодов Периодиче-

ской системы Д.И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "p", "d-

электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения 

свойств химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, использу-

емых в естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном ис-

следовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе прак-

тической деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнени-

ям химических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количе-

ства вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахожде-

нию химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой до-

лей растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объ-

емной доли выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отно-

шений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности челове-

ка, связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия гра-

мотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, каче-

ственные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических 

веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органиче-

ских веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме ре-

зультаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической ин-

формации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по физической культуре на уровне среднего общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном об-
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разовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, представленной в рабочей программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» 10-11 классов общеобразова-

тельных организаций представляет собой методически оформленную конкретизацию требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

Программа учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разно-

образные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В Примерной рабочей 

программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социо-

культурного развития российского общества, условия деятельности образовательных органи-

заций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию со-

держания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации Рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, по-

вышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизнен-

но важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной ра-

бочей программой основного общего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10-11 КЛАСС 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупре-

ждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила орга-

низации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание опти-

мального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 
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Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гим-

настические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные ди-

станции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; пла-

вание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы стра-

ховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной мест-

ности с элементами спортивного ориентирования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

3) принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

4) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

5) готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских органи-

зациях; 

6) умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

7) готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

3) идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) осознание духовных ценностей российского народа; 

2) сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3) способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

4) осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

5) ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 
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эстетического воспитания: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; 

2) способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3) убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

1) сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

2) потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

3) активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

1) готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

2) готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

3) интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

1) сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем; 

2) планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

3) активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

4) умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

5) расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 

2) совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-

ду людьми и познания мира; 

3) осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

2) устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

3) определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

4) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

5) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 
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6) развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

1) владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; 

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3) овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

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

учебных и социальных проектов; 

4) формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

5) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

6) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

7) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

8) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

9) разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

10) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

11) уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

12) уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

13) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

14) ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

1) владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

2) создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

3) оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

4) использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

5) владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

1) осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

2) распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3) владеть различными способами общения и взаимодействия; 

4) аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

5) развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

1) понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

2) выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 
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3) принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

4) оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

5) предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости; 

6) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

7) осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

1) самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

2) самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

3) давать оценку новым ситуациям; 

4) расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

6) оценивать приобретенный опыт; 

7) способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

1) давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

2) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

3) использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

4) уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

1) самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

2) саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

3) внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включаю-

щей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осу-

ществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

4) социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

1) принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

2) принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

3) признавать свое право и право других людей на ошибки; 

4)  развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 



179 
 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всерос-

сийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, междуна-

родных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуаль-

ных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обу-

чающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Предметные результаты. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к пред-

метным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физи-

ческих качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельно-

сти, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с 

учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образова-

тельных потребностей. 
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1.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ. 

 

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 разви-

тия 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. Поми-

мо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из 

средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рас-

смотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформи-

рованных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных жиз-

ненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управ-

лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных 

действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учеб-

ных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффек-

тивного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для разви-

тия познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появля-

ется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно 

важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда 

обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подго-

товки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных дей-

ствий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, 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 самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование 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 практи-

ко-ориентированного результата; 
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формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выпол-

ненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз-

вития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

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 основного 

общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - 

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и те-

матическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать 

основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагмен-

тов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произ-

ведениями 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 истори-

ко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе рус-

ского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения поня-

тий; толковать лексическое значение слова путем установления родовых и видовых смысло-

вых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (напри-

мер, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, 

при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах раз-

личных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и невер-

ные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 
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развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом собствен-

ного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художе-

ственном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произ-

ведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять 

текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в раз-

личных 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 базо-

вые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической соче-

таемости 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, сред-

ства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых 

языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы дей-

ствия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произноше-

ния 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 лите-

ратурного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной 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 ра-

боту с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию инфор-

мации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государ-

ственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информа-

ции, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информацион-

ной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письмен-

ной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, ар-

гументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
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пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных зна-

ков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно вы-

ражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по су-

ществу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; само-

стоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной куль-

туры, 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 ре-

зультат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и пись-

менной форме; 

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

тической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициатив-

ным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необ-

ходимые коррективы; 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литера-

туре; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; вы-

являть взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средства-

ми 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; 
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анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письмен-

ных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов 

анализа в собственные высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особен-

ностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социо-

культурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электрон-

ной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятель-

ности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соот-

ветствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с понимани-

ем запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработ-

ки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тези-

сов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фикси-

ровать 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 условия-

ми и целями общения; 

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

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида тек-

ста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным по-

ниманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной за-

дачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной ра-

боты, 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 уме-

ния: 

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 взаимодей-

ствия; 
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оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых дан-

ных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы меж-

культурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между поня-

тиями; 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 отрица-

тельные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновы-

вать 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 базо-

вые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать иско-

мое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установле-

нию особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимо-

стей 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 ра-

боту с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпрети-

ровать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структу-

рировать 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 ре-

шения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отобра-

жать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; рас-

познавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характе-

ра, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедук-

цию, аналогию, математические методы; 



186 
 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять резуль-

таты 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, реша-

емой 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 пояснения-

ми, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат вы-

ступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штур-

мы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имею-

щихся 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 коррек-

тивы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятель-

ности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достиже-

ния или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с исполь-

зованием 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 отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразо-

вывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических за-
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дач, 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, оцени-

вать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия ис-

пользования 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, вы-

полнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяс-

нять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультра-

звуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, 

СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые 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, за-

висимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания ве-

щества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о не-

зависимости 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 по-

нятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с ис-

пользованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина вол-

ны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: от-

ражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на 

базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать каче-

ственные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать рас-

четные 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 физиче-

ские явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого те-

ла, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать со-

общения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 



188 
 

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 достовер-

ности. 

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 дис-

куссий о современной естественно-научной 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 во-

просов 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 уме-

ния: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных 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 реше-

ние в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проек-

тов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результа-

тов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении резуль-

татов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, акту-

альность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимо-

действии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологиза-

ции социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исто-

рические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, при-

надлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классифи-

кацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам госу-

дарственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической дея-

тельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климати-

ческими изменениями; 



189 
 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явле-

ния и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, опре-

деляющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импорто-

замещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации ис-

торических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формули-

рования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; пред-

ставлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ соци-

альной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (рекон-

струкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предло-

женной 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 ар-

гументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом 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 про-

цессов 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 ра-

боту с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипо-

тезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целена-

правленный 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 требова-

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

норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов пись-

менных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления пози-

ции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания осо-

бенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития Рос-

сии 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 раз-

вития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с соци-

ально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффек-

тивного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, до-

стижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного раз-

вития 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 пози-

ции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный про-

ект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в лю-

бой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения 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 пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информа-

ционного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин-

женерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, при-

званную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучаю-

щимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, 

имеет свои особенности. 
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На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значи-

тельной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного харак-

тера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится 

роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ста-

вят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов ис-

следования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ори-

ентированы 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 крите-

рии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может про-

водиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачи-

вался. 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; исследова-

тельское; 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 исследова-

ния главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 

обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере 

практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осу-

ществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формули-

рование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка 

образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку каче-

ства 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 спе-

циальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприя-

тий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена 

возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, гото-

вого проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педа-

гогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, науч-

ных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной дея-

тельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и кри-

терии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающи-

мися. 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 из-

менений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной 
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работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители админи-

страции 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 совершен-

ствование 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 организа-

ции; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной 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 началь-

ной, основной и старшей школы; 

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 програм-

мы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

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 об-

разовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в откры-

том образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями обще-

го и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной органи-

зации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивиду-

альной 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 исследователь-

скую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волон-

терских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методи-

чески единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и 

вне их. 
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1.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) основывается на един-

стве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соот-

носится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольно-

го и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа 

№8» предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельно-

сти; разработана  и утверждена с участием коллегиальных органов управления МКОУ Ше-

леховского района «Большелугская средняя школа №8», в том числе совета обучающихся, 

совета родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучаю-

щихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этниче-

ской группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, фор-

мирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в МКОУ Шелеховского района «Большелугская 

средняя школа №8» определяется содержанием российских базовых (гражданских, нацио-

нальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариа-

тивный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя 

школа №8» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспита-

ния детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созида-

нию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя 

школа №8»:  

1) развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

2) формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, челове-

ку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся Школы:  

1) усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

2) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

3) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полу-

ченных знаний;  
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4) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают: 

1) осознание российской гражданской идентичности; 

2) сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

3) готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде-

лению; 

4) наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

5) сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность Школы планируется и осуществляется на основе аксио-

логического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нрав-

ственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

       Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» по основным направлени-

ям воспитания в соответствии с ФГОС: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней россий-

ской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-

вание российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дру-

желюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и соци-

альной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам 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 деятель-

ности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления при-

роды, окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образова-

ния с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установле-

ны ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры ре-

зультатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых направле-

на деятельность педагогического коллектива Школы для выполнения требований ФГОС 

ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспита-

ния обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценно-

стей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного процесса. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 

Гражданское воспитание: 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обще-

стве, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тыся-

челетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и пра-

вопорядка, 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. объ-

единениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Рос-

сийскому 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, поддержи-

вающий 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 дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асо-

циальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, ре-

лигий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом со-

блюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозно-

го согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных националь-

ностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской от-

ветственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечествен-

ной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчи-

вый 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 са-

мовыражения 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 бла-

гополучия. 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоро-

вья 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, со-

блюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремле-

ние 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 (социаль-

ным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения россий-

ского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской дея-

тельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, об-

щеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в кани-

кулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
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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 высокотехнологи-

ческом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятель-

ности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей се-

мьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на гло-

бальном 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, ресур-

сосберегающей 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 рос-

сийского 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 фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследова-

тельской деятельности. 

Содержательный раздел 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8» имеет богатую доб-

рыми традициями славную историю, «у каждой школы, как и у каждого ребенка, своя судьба, 

свои обстоятельства, своя траектория развития». 

Школа – это живой организм, она обладает своим особым поведением, является непо-

вторимой индивидуальностью, имеет свои «привычки», свой темперамент, свою биографию. 

Наиболее яркими чертами характера нашей школы являются оптимизм, интеллигентность, 

бойцовский характер. 

Траектория развития школы во многом определяется тем, что школа расположена в по-

селке, который, удален от культурных, образовательных центров.  

Наше образовательное учреждение – единственное среднее общеобразовательное учре-

ждение в поселке, численность жителей которого приближается к 6 тысячам. Учреждение 

славится богатой историей и традициями.  

Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы образователь-

ной организации. Их сохранению и развитию придается особое значение. Воспитательная 

система школы направлена на создание единого воспитательного пространства, главной цен-

ностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и самоопределе-

ние в обществе. 

Среда воспитательной системы МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя 

школа №8» включает в себя не только возможности школы, но и социокультурные ресурсы 

области, города и поселка.  

В течение многих лет МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа 

№8» сотрудничает с вузами г. Иркутска; ИРО, МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское, 
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ОГУ «Центр занятости населения города Шелехова», городским музеем имени Г.И. Шелехо-

ва, Центральной районной библиотекой, Благотворительным фондом имени Г.И. Шелехова, 

МКОУК ДОД «Центр творческого, развития, гуманитарного образования им. К.Г, Самари-

на», МУК КСЦ «Вектор» пос. Большой Луг, Всероссийским научно – образовательным об-

щественно – просветительным проектом «Экологический патруль», мобильным технопарком 

«Кванториум» и другими.  

Обучающиеся школы под руководством педагогов-наставников принимают активное 

участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

Ежегодно мы находим новых социальных партнеров, помогающих нам в развитии и са-

моопределении наших учащихся. 

Анализируя состояние социума поселка Большой Луг, материальной базы нашего обра-

зовательного учреждения и на основании социального заказа участников образовательных 

отношений, педагогический коллектив школы определился в своем главном предназначении 

– миссии. 

Миссия нашей школы – воспитание и развитие социально зрелой, конкурентноспособ-

ной и успешной личности учащегося в зависимости от его индивидуальных психофизиологи-

ческих особенностей и способностей. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхожде-

ния школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-

жающими их людьми. Воспитательная программа помогает педагогам реализовать воспита-

тельный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя 

школа №8» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начально-

го, основного и среднего общего образования, формирование у них системных знаний о раз-

личных аспектах развития России и мира. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие 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 сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и избирательность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллективные 

творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства, используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 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 коллективных дел поощряется конструктивное меж-

классное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя 

школа №8».  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариативные модули. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпо-

лагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обуча-

ющимися, 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 явле-

ний, 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;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
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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, ко-

торые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позици-

ей и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-

дачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позво-

ляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар-

ным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-

ную картину мира.  

  Курсы, реализуемые в рамках познавательной деятельности: 

- Мир геометрии 

- Занимательная математика 

- Удивительный мир слов 

- «Юный эколог» 

- Кружок «Эко - топики» 

- «Тайны истории» 

- «Юный исследователь русского языка» 

-  Русское слово о родной природе 

- Немецкий язык 

- Кружок «Занимательная математика» 

- От слова к образу и мысли 

-  Кружок «Решение задач по физике» 

- Кружок «Финансовая грамотность» 

- Занимательная география 

- «Индивидуальный проект» 

- «Занимательная биология» 

- Кружок «Введение в химию» 

- Кружок «Химический решебник» 

- «Экология вокруг нас» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

 Курсы, реализуемые в рамках художественной деятельности: 

- Студия «Хор»  

- Студия «Театр»  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры обще-

ния, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

 Курсы, реализуемые в рамках проблемно-ценностного общения: 

- Кружок «Полезная привычка»  
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- Юный инспектор движения 

- Кружок «Юный инспектор движения» 

- Кружок «Школа безопасности» 

- Кружок «Юный инспектор движения» 

- Кружок «Школа безопасности» 

- Кружок «ДЮП» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на раз-

витие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков са-

мообслуживающего труда.  

Курсы, реализуемые в рамках туристическо-краеведческой деятельности: 

- Секция «Туризм» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Курсы, реализуемые в рамках спортивно-оздоровительной деятельности: 

- Секция «Уроки здоровья»    

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учеб-

ную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социаль-

но-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Курсы, реализуемые в рамках духовно-нравственной деятельности: 

- Кружок «Уроки нравственности»  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- Кружок «Я - гражданин» 

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологи-

ческой направленности «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – Рос-

сии, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современ-

ной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техни-

ческим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культу-

ре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

 отношением к собственным поступкам. 

Коррекционно-развивающая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на развитие умственного и физического потенциала обучающихся с умственной от-

сталостью, развитие у них навыков общения и самообслуживания, устранение дефектов речи, 

развитие психомоторики и двигательных функций. 

Курсы, реализуемые в рамках коррекционно-развивающей деятельности: 

- Логопедические занятия 

- Развитие психомоторики 

- «Ритмика» 

Приведенные курсы, секции и кружки, реализуемые в рамках перечисленных видов де-

ятельности, не являются постоянными из года в год. Их ведение зависит от потребностей 

участников образовательного процесса. При необходимости данный перечень может допол-

няться другими курсами. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллекти-

вом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учи-
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телями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законны-

ми представителями.  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совмест-

ных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными по-

требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагоги-

ческого работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсужда-

емой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным про-

блемам; 

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя, с роди-

телями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профес-

сии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводи-

мые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педа-

гогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел (КТД), интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагоги-

ческими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Основные коллективные творческие дела нашей школы (КТД): 

«Здравствуй школа» (сентябрь); 

«День самоуправления» (октябрь); 

«День рождения школы» (ноябрь); 

«Зимушка-зима» (декабрь); 

«Со мной была и есть Россия» (январь-февраль); 

«8 Марта» (март); 

«Мы сами» (в рамках КТД конкурс «Ученик года», «Класс года», итоговая конферен-

ция) (апрель) 

«Родительская конференция» (апрель) 

«Память» (май); 

«Пятая трудовая четверть» (июнь). В рамках КТД проводится итоговая конференция 

«Лето – это маленькая жизнь» (сентябрь); 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 

- «360 минут Байкалу», трудовые десанты: уборка школьной и поселковой территории, 

покормите птиц, Кормушка, Скворечник, «Чистый лес», «Чистая речка», «Живи родник», 

«Внимание Дети», «Бессмертный полк», «Помоги первокласснику», «Письмо солдату», «По-

моги ребёнку, и ты спасёшь мир» и тд. 

На уровне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

Социальный проект «Школа – наш дом». 

- разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

Совместные поездки в театры, музеи, экскурсии, походы, экспедиции и тд. 
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- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педаго-

гических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню учителя, Дню матери, 8 марта, 

День победы, последние звонки, выпускные и т.п. с участием родителей. 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-

гическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

Фестиваль «Калейдоскоп талантов». 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающи-

мися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем клю-

чевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, кур-

сам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприя-

тие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планирова-

нию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слё-

ты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, био-

графий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процес-

се которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 
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Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную орга-

низацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Россий-

ского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики ре-

гиона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Россий-

ской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и истори-

ческих, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, ху-

дожественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных ис-

торических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающих-

ся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов Рос-

сии; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направ-

ленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Рос-

сийской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на приле-

гающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в исто-

рии России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчё-

ты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразователь-

ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их ро-

дителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной террито-

рии;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, цере-

моний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  
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- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентиру-

ющих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопас-

ности.  

Конкурс социальных проектов «Школа наш дом» 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласовани-

ем позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-

вителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне  

- Общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их обучающихся; 

- родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее ак-

туальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а так-

же конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

- родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родите-

лей; 

- дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различ-

ных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

- деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, отно-

шения с детьми в коллективе, семье; 

- семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ре-

бёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и 

детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

- совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, да-

ет возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, до-

стижения в школьной жизни. 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обу-

чающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гических работников и родителей. 

Консультационный пункт «Семья и школа» 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое са-

моуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

- деятельность выборного Парламента школьников, создаваемого для учета мнения обуча-

ющихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для информирова-

ния учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

- постоянно действующего ученического самоуправления, инициирующего и организующе-

го проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флэш-мобов и т.п.) 

- работу постоянно действующего школьного первичного отделения РДШ. 

Первичное отделение Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации следу-

ющих функций: 

- вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

- организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

- деятельность направления личностного развития, отвечающих за проведение мероприя-

тий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом, к Дню Учителя, КТД «Зимушка Зима», к Дню матери, КТД «Со мной 

была и есть Россия», КТД «Память».  

-  работу школьного мадиацентра, в который входят: 

- разновозрастный редакционный совет школьного медиацентра, целью которого является 

организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел 

деятельности органов ученического самоуправления. Школьный медиацентр выпускает 

новостные события школы. 

Работа школьников в медиацентре обеспечивает получение опыта организаторской дея-

тельности, публичного выступления, реализации своего творческого потенциала; дает воз-

можность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора 

передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.); 

- Медиацентр на виртуальных страницах социальной сети ВК размещает информацию 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и 

успехах обучающихся школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (органи-

затора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.).  

 На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся командиров клас-

са, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с другими коллективами, учителями; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса. 
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На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различ-

ного рода деятельности. 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика осуществляется для предотвращения негативного влияния каких-либо 

биологических или социально-психологических факторов, способных формировать отклоня-

ющееся поведение. Она включает улучшение социальной обстановки, воспитание социально-

позитивно ориентированной личности, защиту законных прав и свобод детей и т.д. Первич-

ная профилактика осуществляется тогда, когда у детей еще нет отклоняющегося поведения, 

но потенциально оно может появиться вследствие наличия негативных факторов. 

Направления профилактической работы и содержание деятельности с участниками об-

разовательного процесса на ступени среднего общего образования 

1.Формирование правового сознания:  

 - развитие правовой компетенции;  

- профилактика девиантного (делинквентного) поведения;  

- формирование осознанного ответственного законопослушного поведения;  

- профилактика экстремизма, буллинга; профилактика самовольных уходов с уроков, 

пропусков без уважительных причин. 

2.Формирование здорового образа жизни:  

- профилактика употребления ПАВ;  

- формирование ценностного отношения к своему здоровью;  

- профилактика ИППП (инфекций, передающихся половым путем. 

3.Формирование социальных навыков:  

- развитие навыков эффективной коммуникации, умения работать и взаимодействовать 

в коллективе;  

- формирование толерантности;  

- профилактика конфликтов; профилактика буллинга, экстремизма. 

Профилактические недели: 

Разноцветная неделя (сентябрь); 

Высокая ответственность (сентябрь); 

Будущее в моих руках (октябрь); 

Всероссийский день правовой помощи детям (ноябрь); 

Единство многообразий (ноябрь); 

Мы за чистые легкие (ноябрь); 

В борьбе с ВИЧ-инфекцией (ноябрь-декабрь); 

Здоровая семья (ноябрь-декабрь); 

Равноправие (декабрь); 

Независимое детство (март); 

Всемирный день без табака (май). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

В течение многих лет МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 

8» сотрудничает со структурным подразделением ГАУ ДО ИО «Центр развития дополни-

тельного образования детей» Большелугского «Экоцентра» - совместное проведение меро-

приятий, участие обучающихся нашей школы в   получении дополнительного экологического 

образования, участие учителей школы в конкурсных комиссиях мероприятий, проводимых 

центром на областном уровне (договор о сотрудничестве). 

Сотрудничество с ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». 

Создание на базе МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» аг-

ломерации Мобильный технопарк «Кванториум» (распоряжение Министерства образования 

Иркутской области от 1 сентября 2019 года № 591 – мр) с целью интеллектуального развития 
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детей, выявление и дальнейшего сопровождения талантливых в научно- техническом творче-

стве подростков, подготовка новых высококвалифицированных инженерных кадров. 

Участие во Всероссийском Научно-образовательном общественно –просветительском 

проекте «Экологический патруль». «Экологический патруль» предусматривает создания си-

стемы экологического патрулирования, мониторинга состояния окружающей среды, в том 

числе организации системного наблюдения за окружающей средой для определения ее изме-

нений, а также степени влияния на ее деятельность человека в поселке Большой Луг. 

Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, организуя 

совместную работу на основе договоров с МКУ «Центр общественного развития «Вектор», 

Иркутской региональной общественной Организацией мини-футбола, структурным подраз-

делением «Большелугский Эко-Центр». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленно-

сти; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, каса-

ющихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педа-

гогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразо-

вание окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организа-

цию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогическо-

го работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональ-

ное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватываю-

щий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-

ности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-

аций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села, города, дающие обучающимся начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессио-

нальные образовательные организации и организации высшего образования; 
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- организация на базе школы в рамках V трудовой четверти профориентационных смен, 

где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать 

в себе соответствующие навыки.  

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохож-

дение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профес-

сии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования.   

Основные ступени профориентационной работы в школе: 

IV ступень  

Старшие классы (10-11 классы) – профессиональное самоопределение через углублен-

ное изучение предметов, формирование профессиональных качеств, оценка и коррекция пла-

нов, самоподготовка и знакомство со способами достижения результатов в профессиональ-

ной деятельности. 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

10-11 классы (профдиагностика, профильная подготовка, консультации, встречи с пред-

ставителями ОУ, социальная практика). 

Вариативные модули. 

Модуль «Экологическое воспитание».  

Цель: Создание единой экологической развивающей среды в целях непрерывного эко-

логического образования. 

Задачи: 

Создать условия системного и непрерывного процесса развития экологической культу-

ры; 

Организовать экологическую деятельность обучающихся, целенаправленное общение 

школьников с природой; 

Создать ситуацию успеха учащихся в экологической деятельности; 

Обеспечить междисциплинарность процесса развития экологической культуры учащих-

ся; 

Обновлять содержание экологического образования и технологий обучения в школе че-

рез активные образовательные практики с использованием технологической среды («Мо-

бильный Кванториум», «Экологический патруль»). 

Ключевые понятия: 

- Экологическая культура; 

- Непрерывное экологическое образование; 

- Развитие и воспитание; 

- Формирование экологических понятий и терминов: наука –экология, среда обитания, 

экологические факторы, лесоведение, лесоводство, экологическая акция, экологические про-

блемы, экологический мониторинг, экологическая ответственность, экскурсии, здоровый об-

раз жизни человека. 

- Овладение знаниями, умениями наблюдать, оценивать, анализировать, прогнозировать 

изменения в окружающей среде. 

Основные направления 

1.Образовательный блок 
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Включает следующие направления деятельности: 

- Реализованный проект «Межпредметная интеграция как средство реализации эколо-

гического образования в школе» (интеграция с разными школьными предметами: география, 

биология, химия, физика, история, английский язык, обществознание, литература) 

- Программы внеурочной деятельности экологического направления. 

- Работа с одаренными детьми (участие в НПК, слетах, форумах, акциях, фестивалях, 

конкурсах) 

- Общероссийские и международные открытые уроки в рамках участия во Всероссий-

ском проекте фонда «ЭРА» и зеленого движения России «ЭКА», онлайн –платформы «Все-

российский заповедный урок» 

  2.Природоохранный блок 

Включает следующие направления деятельности: 

- Защита природной среды: подкормка птиц, борьба с мусором, изготовление корму-

шек; 

-  Предупреждение дурных поступков в природе и борьба с ними; 

- Улучшение природной среды: уборка территории, очистка берега Ольхи, сбор макула-

туры; 

- Пропаганда и разъяснение идей охраны природы: проведение мероприятий для млад-

ших школьников, беседы, выпуск газет, буклетов, распространение листовок, изготовление 

изделий из бросовых материалов. Проект обучающихся: «Сделай новое из старого» 

- Экологические акции. 

3. Здоровьесберегающий блок 

Включает следующие направления деятельности: 

 - Проведение учебных экскурсий по географии, биологии в окрестностях школы и в 

районе структурного подразделения ГАУ ДО ИО «Большелугский эко-центр»; 

- Озеленение школы (классы, коридоры); 

- Благоустройство территории (совместно со структурным подразделением ГАУ ДО ИО 

«Большелугский эко-центр» - ученические летние практики); 

- Участие в природоохранных мероприятиях. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий, 

связанных с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной дея-

тельности назначаются в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8» в 

соответствии с имеющимися в штате единицами: заместитель   директора по воспитательной 

работе, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, педагог-организатор, социальный педагог, педагог – психолог,  классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. К планированию и организа-

ции мероприятий также привлекаются родители (законные представители), социальные 

партнёры и обучающиеся МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8». 

Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МКОУ Шелеховского района «Больше-

лугская средняя школа№ 8», в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей про-

граммой воспитания:  

- программа развития МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 

8»; 

 - план работы МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8» на 

учебный год;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной де-

ятельности в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8». 

Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением 

рабочей программы воспитания Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8» 

размещаются на сайте https://b-lug8.sheledu.ru/ 
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образователь-

ные 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. 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ Шелеховского района «Боль-

шелугская средняя школа№ 8», обеспечивают исполнение требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, в частности: 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям в 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8» с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников в 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8» и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение В МКОУ Шелеховского района «Больше-

лугская средняя школа№ 8» осуществляется квалифицированными специалистами: педаго-

гом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педа-

гогом. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечи-

вающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся; 

- 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 обучающих-

ся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро-

вождение 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. 

Осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программ, развитии и социальной 

адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне. 

Формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями 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 воз-

можностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использо-

ванием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм ра-

боты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешно-

сти обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организа-

ции, 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, чрез-

мерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллектив-

ную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обуча-

ющимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающих-

ся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних орга-

низаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 



214 
 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социаль-

ной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителя-

ми) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального порт-

фолио, 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. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответ-

ствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной органи-

зации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план вос-

питательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобра-

зовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие де-

ятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работни-

ков (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельно-

сти с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованно-

го социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наря-

ду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, соци-
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альным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов со-

средоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучаю-

щихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обуча-

ющихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), класс-

ными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, ко-

торые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности по экологическому воспитанию. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МКОУ Ше-

леховского района «Большелугская средняя школа №8». 

 

1.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ ШР «Больше-

лугская средняя общеобразовательная школа №8». Программа разработана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающейся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом, психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-

ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образова-

ния, является ее логическим продолжением.  
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образова-

тельные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня средне-

го общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы МКОУ ШР «Большелугская средняя об-

щеобразовательная школа №8» положены общедидактические и специальные принципы об-

щей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научно-

сти; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандар-

там; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочно-

сти овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности, 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспита-

тельной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, ком-

муникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психоло-

го-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по-

требностями, направленной на коррекцию недостатков в физическом или психическом раз-

витии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессиональ-

ного самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старше-

классников.  

Цель определяет задачи:  

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы и прохождения государственной 

итоговой аттестации;  

коррекция имеющихся нарушений личностных, регулятивных, когнитивных, коммуни-

кативных; 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-

ботниками, а также потенциальными работодателями;  

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекцион-

ных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспи-

тания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

 МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа №8» коррекционную  

работу ведет по следующим направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных по-
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требностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребно-

сти обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и специалисты (психолог, специальный психолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими ос-

новной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты из вне. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать или мини-

мизировать недостатки психического, физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поли-

культурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом- психологом, соци-

альным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекцион-

ные программы. Эти программы создаются на короткие сроки (четверть, триместр, год), чем 

весь уровень среднего образования, на который рассчитана Программа коррекционной рабо-

ты. Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов орга-

низации: учителем -логопедом, педагогом- психологом. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости 

они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими про-

явлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых кор-

рекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вари-

антов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со-

трудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей админи-

страции, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, дина-

мики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на об-

суждение психолого-педагогического консилиума организации. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, просле-

живания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствова-

ния программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей, обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: педаго-

гом- психологом, социальным педагогом. 
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Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В от-

дельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекоменда-

ций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог- психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просве-

тительскую и консультативную деятельность.  

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклас-

сников с особыми образовательными потребностями.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих во-

просах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополни-

тельные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направле-

ние работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с раз-

личными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родитель-

ских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-логопед, учитель- дефек-

толог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 В МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя общеобразовательная школа 

№8» для реализации требований к Программе коррекционной работы создана рабочая груп-

па, в которую наряду с основными педагогами включены следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Для реализации Программы коррекционной работы в образовательной организации со-

здана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необхо-

димым условием являются рекомендации ПМПК и наличие индивидуальной программы раз-

вития (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педа-

гогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом). 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является од-

ним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинской сестрой на ре-
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гулярной основе. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляют социальный 

педагог, педагог-организатор. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  Социальный педагог, педагог 

–организатор участвуют в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профес-

сиональных склонностей и интересов. Социальный педагог, педагог-организатор взаимодей-

ствует с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами ис-

полнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая под-

готовка школьников к прохождению государственной итоговой аттестации.  

Работа фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятель-

ности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социа-

лизации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социаль-

ным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоро-

вья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет ин-

формационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает созда-

ние специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В результате проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере, осваивают основную образовательную программу ФГОС среднего общего образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне сред-

него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образо-

ванию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про-

грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профес-

сиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предот-

вращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессио-

нальной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы на различных уровнях базовом или углубленном в зависимости от их ин-

дивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последу-

ющему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обуча-

ющихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диффе-

ренцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможно-

стях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-

ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

 Государственная итоговая аттестация является логическим завершением освоения обу-

чающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 
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классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старше-

классники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, име-

ют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие   государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школь-

ники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и отчис-

ленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обу-

чения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

Особенности обучения детей с ограниченными особенностями здоровья с задержкой 

психического развития и умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

прописано в АООП для детей с ЗПР и АООП для детей с УО (ИН), размещенных на сайте 

школы в разделе «Образование» https://b-lug8.sheledu.ru/ 

 

IV. Организационный раздел 

1.1. Учебный план 

Учебный план МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя общеобразова-

тельная школа №8», обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие 

рамки учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государ-

ственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации в сфере образования, предоставляется возможность обуче-

ния на государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает ко-

личество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физи-

ческом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть исполь-

зовано на: 

1) увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

2) введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

3) другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития, обучающегося (содержание учебных предметов, кур-

сов, модулей, темп и формы образования). 
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающе-

гося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат не 

менее 13 учебных предметов ("Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Матема-

тика", "Информатика", "История", "Обществознание", "География", "Физика", "Химия", 

"Биология", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности") и преду-

сматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответству-

ющей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учи-

теля (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. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровожде-

ние этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психоло-

гом, учителем, руководителем образовательной организации. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол-

жен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого клас-

са по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане также отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образова-

тельными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образова-

ния в соответствии с ФГОС СОО (5-дневная учебная неделя). 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

"не вписывается" в рамки заданных выше профилей. При этом образовательная организация 

самостоятельно определяет 2 учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне. 

 

Предметная область Учебный пред-

мет 

Уро

вень 

5-ти днев-

ная неделя 

6-ти днев-

ная неделя 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и ли- Русский язык Б 2 2 2 2 
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тература Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и нача-

ла математического 

анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществозна-

ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культу-

ра, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 3 3 

Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуаль-

ный проект 

 1  1  

ИТОГО  28 27 28 27 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 6 7 9 10 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обу-

чения в 10 - 11-х классах в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 2516 
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4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-урочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность ка-

никул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования со-

ставляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следую-

щий за ним, рабочий день.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается согласно приказу управле-

ния образования Шелеховского района. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 классов оконча-

ние учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II 

четверть - 8 учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, IV четверть - 8 учебных 

недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускает-

ся после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна со-

ставлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной про-

грамме развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиениче-

скими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обу-

чающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования пла-

нируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факульта-

тивных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
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деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 

 

1.3.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, от-

личных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об-

щеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функ-

ционирования МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» в сфере 

внеурочной деятельности и может включать в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изуче-

ние учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, по-

требностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные кур-

сы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направлен-

ные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода-

ренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая об-

щественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных ком-

петенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, ис-

пользование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональ-

ных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных меро-

приятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творче-

ских объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подрост-

ковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, ор-

ганизаций и т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной дея-

тельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обу-

чающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюто-

ров, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемо-

сти, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьни-

ка с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 
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Внеурочная деятельность обучающихся в 10-11 классах осуществляется по 5-ти 

направлениям: 

• духовно-нравственному; 

• социальному; 

• общеинтеллектуальному; 

• общекультурному; 

• спортивно -оздоровительному 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой че-

рез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеуроч-

ную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная дея-

тельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе МКОУ Шелеховского района «Большелугская сред-

няя школа №8» или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 

до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворе-

ния образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно 

от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесооб-

разно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-

2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогиче-

ской поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — 

от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности в МКОУ ШР «Большелугская средняя 

общеобразовательная школа №8» предусмотрена вариативность содержания внеурочной дея-

тельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования: кружки, секции. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художе-

ственные, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ ШР «Большелугская 

средняя общеобразовательная школа №8» используются как возможности школы так и учре-

ждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

При организации внеурочной деятельности в школе принимают участие библиотекари, 

учителя - предметники, социальный педагог. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систе-

му отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
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числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается ежегодно, и размеща-

ется на сайте в разделе «Образование» https://b-lug8.sheledu.ru/ 

 

4.4. Система условий реализации программы среднего общего образования 

Раздел основной образовательной программы МКОУ Шелеховского района «Боль-

шелугская средняя общеобразовательная школа№8» характеризующий систему условий со-

держит: 

1) описание кадровых, психолого педагогических, финансовых, материально- тех-

нических, информационно- методических условий и ресурсов; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной обра-

зовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

2) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

3) дорожную карту 

4) контроль за состоянием системы условий. 

5) Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогно-

стической работы, которая включала анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательно-

го процесса; 

6) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования; 

7) разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

8) разработку дорожной карты; 

9) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

4.5. Кадровые условия реализации ОО СОО 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования образователь-

ная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для ее разработки и реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего образо-

вания. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Должность Должностные Количество 

 

работников 

Уровень квалификации работников 

 

Требу-

ется 

Име-

ется 

Требования к уровню квалификации Фактический 

 

Руководитель 

образователь-

ного учрежде-

ния 

Осуществляет руководство обра-

зовательным учреждением в со-

ответствии с законами и иными-

нормативно -правовыми актами, 

уставом  образова-

тельного учреждения. Обеспечи-

вает системную образовательную 

(учебно- воспитательную) и ад-

министративно- хозяйственную 

работу образовательного учре-

ждения. Решает кадровые, ад-

министративные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образо-

вательного учреждения 

1 1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области государ-

ственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики, и стаж ра-

боты на педагогических или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее профессио-

нально е образование 

Соответствующего 

направления, стаж ра-

боты на педагогиче-

ских должностях – 

более 25 лет, на руко-

водящих – более 15 

лет. 

Заместитель 

руководителя 

Организует     учебно-

воспитательный процесс в 

начальной, основной и основной 

(полной) обшей школы, осу-

ществляет руководство и кон-

троль за этим процессом. Руко-

водит деятельностью учителей 

предметников. Обеспечивает со-

блюдение режима, норм и правил 

4 4 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления 

Высшее профессио-

нально е образование 

и дополнительное 

Профессиональное 

образование по 

Программе «Менедж-

мент в образовании», 

«Управление персо-

налом» стаж работы 
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техники безопасности в учебном 

процессе. Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. Обеспечи-

вает совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образов 

тельного процесса 

или менеджмента и экономики, и стаж ра-

боты на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

на педагогических 

должностях – от 15 до 

30 лет, на руководя-

щих – от 4 до 14 

лет. 

Учитель Осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся,  спо-

собствует формированию об-

щей культуры личности, социа-

лизации, осознанного выбора и 

освоения образовательных про-

грамм. 

17 17 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без предъ-

явления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении. Высшее профес-

сиональное образование или среднее про-

фессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагоги-

ка» либо в области, соответствующей про-

филю работы, без предъявления требований 

к стажу работы. 

94 % учителей имеет 

высшее профессио-

нальное образование 

Педагог -

организатор 

Содействует развитию личности 

талантов и способностей, фор-

мированию общей культуры 

обучающихся, расширению со-

циальной сферы в их воспита-

1 1  Высшее профессио-

нальное образование 
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нии. Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной 

защите личности в учрежде-

ниях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. Выяв-

ляет трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации отклоне-

ния в поведении обучающихся и 

своевременное оказание им со-

циальной помощи 

1 1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессио-

нально е образование 

учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направ-

ленную на максимальную 

коррекцию недостатков в разви-

тии у обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее профессио-

нальное образование 

учитель- 

дефектолог 

Осуществляет работу, направ-

ленную на максимальную 

коррекцию недостатков в разви-

тии у обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее профессио-

нальное образование 

Педагог- пси-

холог 

Осуществляет деятельность по 

сохранению психологического и 

Соматического благополучия 

обучающихся в процессе обуче-

ния и воспитания. Осуществ-

ляет профилактику возникнове-

ния социальной дезадаптации. 

2 2 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо     высшее     профессио-

нальное образование или среднее професси-

ональное образование и дополнительное 

профессиональное образование       по       

Высшее профессио-

нально е образование 
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Формирует психологическую 

культуру обучающихся, их роди-

телей (законных представите-

лей), педагогических сотрудни-

ков. 

направлению       подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Преподава-

тель - 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

Осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Органи-

зует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факульта-

тивные и внеурочные, занятия, 

используя разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства обу-

чения 

1 1 Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направле-

нию подготовки «Образование и педагоги-

ка» или ГО без предъявления требований к 

стажу работы либо, среднее профессио-

нальное образование по направлению под-

готовки «Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по специальности не ме-

нее 3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополни-

тельное профессиональное образование в 

области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет 

Высшее профессио-

нальное образование, 

подготовка по ГО 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их ду-

ховно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию ин-

формационной компетентности 

обучающихся. 

1 1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библио 

течно- информационная деятельность». 

Высшее профессио-

нальное образование, 

курсовая подготовка 

Тьютор Организует процесс индивиду-

альной работы с обучающимися 

по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных ин-

тересов; организует их пер-

сональное сопровождение в об-

1 1 Высшее и среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» и стаж педаго-

гической работы не меньше 2 лет; 

Среднее профессио-

нальное образование, 

курсовая подготовка, 

стаж более 2 лет 
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разовательном пространстве 

обучения; координирует поиск 

информации обучающимися для 

самообразования; сопровожда-

ет процесс формирования их 

личности (помогает им разо-

браться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к 

процессу обучения, выстроить 

цели на будущее). 

Для реализации ООП СОО Школа на 100% укомплектована квалифицированными кадрами.ООП СОО реализуют: 1 директор, 4 за-

местителя директора школы, 17 учителей, 1 педагог-психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор, 3 педагога дополнительно-

го образования. 

Квалификация педагогических работников Школы отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работников школы по всем занимаемым должностям соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также первой и высшей квалификационных категорий. Из 36 педагогов школы, имеют высшую квалифи-

кационную категорию – 9 чел., первую квалификационную категорию – 

11 чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности – 12 человек, не имеют аттестации (вновь прибывшие) – 4 педагога. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с уче-

том желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических ра-

ботников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестаци-

онными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и ре-

ализации: 

Категория ра-

ботников 

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовки) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результата-

ми аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Не аттесто-

ваны (%) 

Педагогические 

работники 

100% 34% 57% 7% 

Руководящие 

работники 

100% - - - 

Иные работни-

ки 

- - - - 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углублен-

ном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 

№ Программа 

по предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество учите-

лей, участвующих  в 

реализации про-

граммы на углублен-

ном уровне 

Доля учителей, 

участвующих в ре-

ализации про-

граммы на углуб-

ленном уровне, 

имеющих соответ-

ствующий доку-

мент об образова-

нии (профессио-

нальной перепод-

готовке) 

Доля учителей, 

участвующих в ре-

ализации про-

граммы на углуб-

ленном уровне, 

имеющих высшую 

квалификацион-

ную категорию 

(ученую степень, 

ученое звание) 

1 Математика 1 2% 2% 

2 Информатика 0 0 0% 

3 Физика 0 0 0% 

4 Химия 0 0 0% 

5 Биология 0 0 0% 

6 Обществознание 1 2% 2% 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 75% учителей 

имеют высшее профессиональное образование, 25% среднее специальное в соответствии с 

профилем преподаваемых предметов. Директор и заместители директора прошли професси-

ональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании». 

Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим со-

здание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических усло-

вий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации. В школе создана система повышения квалификации. Приоритетным 

направлением является обучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС 
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ООО (обучено 30% педагогов), овладение современными педагогическими технологиями, 

включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе 

ГАОУ ДПО «ИРО ИО». Использованы следующие формы повышения квалификации: стажи-

ровки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, уча-

стие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматри-

ваются учебно-воспитательными центрами, действующими в образовательной организации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их дея-

тельности. В школе создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов в профессио-

нальной деятельности, по результатам которой происходит распределение. 

 

4.6.Описание психолого-педагогических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ Шелеховского района «Больше-

лугская средняя школа№ 8», обеспечивают исполнение требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ начального образования, основного обще-

го и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организа-

ции и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по-

вышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными специали-

стами: —педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; тьютором; со-

циальным педагогом, задача которых: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение 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; 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отноше-

ний, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при 

наличии); 

- обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего обра-

зования (указать при наличии); 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

В МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8» разработана Про-

грамма коррекционной работы для оказания комплексной психолого-социально- педагогиче-

ской помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при осво-

ении ООП ООО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные 

направления 

психолого- пе-

дагогического 
сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу родите- 

лей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответ-

ственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности. 

- Сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с осо-

быми образовательными потребностя-

ми. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде 

и      среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде 

и       среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных 

детей. 
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На уровне ОУ 

(по запросу ад-

министрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

 

4.7. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Большелугская средняя общеобразовательная школа №8 – казенная образовательная ор-

ганизация, финансирование обеспечивается в пределах бюджетных ассигнований по нормати-

вам. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образо-

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде-

ляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обуче-

ния, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работни-

кам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исклю-

чением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

4.8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы ос-

новного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда МКОУ Шелеховского района «Большелугская 

средняя школа№ 8» включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: ком-

пьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МКОУ ШР района «Большелугская средняя 

школа№ 8» обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисовцифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра-

зования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представ-

ления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рам-

ках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической си-

стемой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, лич-

ностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя 

школа№ 8» являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основ-

ного 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- зву-

ковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информаци-

онно- образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно- образовательной 

среды. 

ИОС МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8» предоставля-

ет для участников образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающих-

ся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной дея-

тельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессио-

нальной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с ис-

пользованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессиональ-

но- производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен-

тации 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 инди-

видуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя-

тельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-
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альных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной де-

ятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасно-

го 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 обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

В МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа№ 8» создается единое 

информационное пространство на основе организации электронного документооборота, ис-

пользования АИС организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений 

через электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. 

Электронная     информационно-образовательная     среда     МКОУ     Шелеховского    

района «Большелугская средняя школа№ 8» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

Школы (b-lug8.sheledu.ru) 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежу-

точной 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 осуще-

ствить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интер-

нете 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; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронной информационно- образовательной среде организации из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соот-

ветствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.-Ei8cdKk3UWZoAcTuw4rxqQgR1ARjfu0Sq4STkHeJn-eIaiUY449y3u852zvoDlJlt_WVwIbOSwTxHFVQFJcR_dAqOkFv5m_XW7x0Y6KGbgJtWLkgvH99r5SVuLUu0H8iQ559Wzx9bREuIpUWCFt_m15cmRxY29qbXV6a2ZvYXU.2af004777c31529280f840553ede500d5a5f4626&uuid=&state=RsWHKQP_fPE,&&cst=AxbTlK7nwx6hOtlFEVBANgTwvbCQdBtFuoXT8b1CXEBrRGYq3y1zSA2wnxS3OdIANjybTx34p9p3Bwj1_QSz1s67zrMbj5cnhIUyvDHxnfHAhuHlZ4atddzOZueyLmYsGMRBLyuRoSSaH7AoiaG7O8sWjhQ2YNiLyvuXLN8yK5_UQyHL3E6-5xOHEs6u8yZf2fgOf3UQU7RW83LpMr_AKKlChSf6ca2qcfsbqWkrN4wCnqSbPwbZlESxVH5n5rmuMzVRlMOpMv2t3F87Cuizs3rrAUMdjxF8AJTiswiffW6-eIbw7vDy6n0Xx6lkMvobycwz7PujKSS5tONQEJoUc_VgZxlKZE2Rfidqvaj7NWwkk0ZNePR_eOOWuGwYjjBnMLPSzaAhAH7rHeDqR5tHYWsm7nIZDcs2ZMdUPh-AJJS4IZezsYaDF1hVs218k9jMnMV1qYUC4sj7kvyShiAVeAFMeqgKHyGIgTmUy27HGMZtrpnLSDsB9T1mB3AOtXGjCTPNlXYBXj6alro4EaXqJF1WKMJiF9u0_7ugGs4M0_OW4wZzaHN8UfmHzinuCuT3zsWHKcif3Wkg5eFu9kpUNSoWVCoAXjQjyUqV3cc-0BUFFq7XGpOlrKov-ZAZyOWPcHnXFXgF5NTZ1-MKGitUtuNboqZjTIDtYBg--3OWcGqAcRXXo8dzR0zFAdCFF1Eb9sR8zVz57YUHyDFmGXiQvg5lZWCzN1wEbmkkX3OEdUCCXzn13PzSf0IeFaXH0Tzs8jXiQn8AxKsPgPTuWvhOJ42O5PtE0Fx_hl732lSRlQMfQRkatXBRqofLRcbkXdWHUF6rV0cn0oaDO-xG9YZGalh_mp5Y9f9NLDkZgw0raXNMwUKhZwNHWsYV0LEl4lLOWF2Digg2VUtbfKJ2r-X-XG40_WkjxGJuKKgUR78zRJ4cWNjQsLK1rwEOpZFtQ3KjCfgJUTSqh7Fpo-wRSo4gRPMwrs8D0vNgrQchJt7yZrFgF9ltHiK2u9fYr5Hag73yRixKwKUuJCGY4jPA_gB9-zLgAEiLp3KBbZk6YZfhrcrd0-w1-opYQ0xbQvCzXoJrsgevy2sCEY5Te1eRnfMFBIDz4Oh_FubMl8_YJqLVlIv8JwZh0Wsw-uK-U7nHlC6WTLO4gOeotJpQWXqtWUxtyyiSXRJXqk4J2ap3CXISdU5yMYeAiLUVfYlR9LJM5BYH2_cp2kBUGFRX-ZXF4ygtuQoD01uBW8vW7gRPcfaSvoOVVYAxP52HE9f0NDn5YAg_uiwiAsuBzNpPC3_6oLZyvwt3cXuD3iD_Q54MwmtkGTUKY6lATaEO6ZmRnHGreS3WF8pCTevrmpeOGJ3qiuLEMjc8z-RtDMl-NU_yM8FLgloE-w6QtEarh0zzKWOkEgIBbhKLwCIct28ZawGVbZTPgE7ywtYIqdak&data=VzFITjJTUER3MkI4MEY5djBaZUVGNW1EbnZCVnItbkRYS192MG5CdWEwRERVOGEyRmxVM1duWk9BMC13VWg3bGhwVnJFN0JCVUdMbU50NjN4NUxwZnJHQ21LNlMwZHhqbE1pbTAtUmZYRTgs&sign=9a5a52f16c265151cd07609ded492cde&keyno=WEB_0&b64e=2&ref=mag21uLwzH-iqa6a9U6fw6sBTXI61vrcLrAj4_J9mG4gqc4FvTfx3WeqLxVedfXD9Pq
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной   среды   МКОУ   Шелеховского   

района «Большелугская средняя школа№ 8» по направлениям: 

 

№ Компоненты информационно- образова-

тельной среды 

Наличие компонен-

тов информацион-

но-образовательной 

среды 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС ( в слу-

чае полного или ча-

стичного отсут-

ствия обеспеченно-

сти) 

1 Учебники в печатной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной ча-

сти учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

В наличии  

2 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, вхо-

дящему в часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одно-

го экземпляра учебника по предмету обя-

зательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

3 Фонд дополнительной литературы худо-

жественной и научно- популярной, спра-

вочно- библиографических, 

периодических изданий 

В наличии  

4 Учебно-наглядные пособия (средства обу-

чения): 

-натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных мате-

риалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

-модели разных видов; 

-печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и 

др.; раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных мате-

риалов и др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, фонохре-

стоматии, видеофильмы), 

-мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

В наличии  
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5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех

 участников образовательного про-

цесса) 

Имеется   

6 Информационно- телекоммуникационная 

инфраструктура 

Имеется  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ин-формационно-

образовательной среды 

Имеется   

8 Программные инструменты, обеспечива-

ющие функционирование информационно-

образовательной 

среды 

Имеются   

9 Служба технической поддержки функцио-

нирования информационно-

образовательной среды 

Имеются   

 

4.9. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы Школы и созда-

нию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности Школа обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

1. учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

2. помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, робото-

техникой, техническим творчеством, иностранными языками; 

3. помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и изобразитель-

ным искусством; 

4. библиотекой с рабочими зонами для чтения и книгохранилищем, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой; 

5. актовым залом; 

6. спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивной площадкой), оснащёнными иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

7. помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

8. медицинским кабинетом и кабинетом для прививок; 

9. административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

10. гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживае-

мых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалифика-

ции по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

В школе в соответствии с нормами СанПиНа имеется необходимый набор зон (для осу-

ществления образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся). Площадь, расположение и размеры 

учебных кабинетов и рекреаций, освещённость, воздушно-тепловой режим обеспечивают воз-

можность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельно-

сти для всех участников образовательного процесса.  
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4.10 Контроль за состоянием системы условий. 

  

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом воз-

растает, особенно в связи с введением федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего обра-

зования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяю-

щими охватить все аспекты деятельности школы.  Одним из таких контрольных действий явля-

ется организация мониторинга за сформированностью условий реализации основной образова-

тельной программой начального общего образования. Мониторинг позволяет оценить ход вы-

полнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходи-

мые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых резуль-

татов.  Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направлениям: мо-

ниторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в про-

грамму); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, вы-

ступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение ин-

формации на школьном сайте). 

  

Мониторинг системы условий по определённым индикаторам 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализо-

вывать основную образовательную про-

грамму (по квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие зва-

ний, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах) 

На начало  и ко-

нец учебного года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образователь-

ной среды 

Соответствие условий физического вос-

питания гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, учиты-

вающий разные формы учебной дея-

тельности; состояние здоровья  обуча-

ющихся; обеспеченность  горячим пита-

нием. 

на начало учебно-

го года 

  

  

  

 

ежемесячно 

Заместители ди-

ректора  

  

Финансовые условия Выполнение нормативных  государ-

ственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Директор школы 

Информационно-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

Обоснованное и эффективное  исполь-

зование информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образовательных ре-

сурсов, владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном про-

цессе. Регулярное обновление школьно-

го сайта 

Отчёт 1 раз в год 

  

 

 

1 раз в месяц 

Заместитель  ди-

ректора по УВР, 

педагоги 

Заместитель ди-

ректора ВР, от-

ветственный за 

школьный сайт 

Правовое обеспечение реали-

зации основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использова-

ние  всеми субъектами  образовательно-

го  процесса 

Отчёты  в управ-

ление образова-

ния , молодежной 

политики и спор-

Директор школы 
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та 

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

Обоснованность использования  поме-

щений и оборудования для реализации 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Оценка состояния 

учебных кабине-

тов – январь, 

Оценка готовно-

сти учебных ка-

бинетов - август 

Директор шко-

лы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое обеспе-

чение образовательного  про-

цесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  основ-

ной образовательной программы сред-

него общего образования; наличие и оп-

тимальность других учебных и дидакти-

ческих материалов, включая цифро-

вые  образовательные ресурсы, частота 

их использования  учащимися  на инди-

видуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, обеспе-

ченность учебни-

ками – сентябрь 

 

Библиотекарь 
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