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Общие положения 

Федеральная образовательная программа среднего общего образования (далее - ФОП 

СОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных ос-

новных общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

Содержание ФОП СОО представлено учебно-методической документацией (федеральный 

учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание образования уровня основного общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы. 

Гимназия разработала основную образовательную программу среднего общего 

образования (далее соответственно - образовательная организация, ООП СОО) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО <2>) и ФОП СОО. При этом содержание и 

планируемые результаты ООП СОО не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП СОО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования. Основная образовательная программа образовательной организации 

разработана с учетом  того, что образовательная организация является Гимназией, а также 

с учетом  образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлена  Гимназией самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(совета Гимназии, общегимназического родительского комитета), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательной организацией. 

Порядок утверждения ООП СОО Гимназией:  

разработка, и утверждение ООП согласно п.6., ч.3, ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

находится в компетенции ОО, и на основании ч.1, ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, 

принятие ООП, как локального нормативного акта ОО, осуществляется в порядке, 

установленном уставом Гимназии. ООП принимается коллегиальным органом управления 

Гимназии, которому в соответствии с уставом делегированы данные полномочия.  

???Далее ООП утверждается приказом руководителя.  

Изменения и дополнения в ООП вносятся ежегодно в аналогичном порядке и 

утверждаются приказом о внесении изменений и дополнений в ООП. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.1. Пояснительная записка 

ФОП СОО является основным документом, определяющим содержание общего об-

разования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО со-

отношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Целями реализации ФОП СОО являются: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=430402&date=10.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством лич-

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

-преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

-организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых резуль-

татов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

-подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обу-

чающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

-формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

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

альному самоопределению; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организа-

ции; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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-включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, професси-

ональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 ФОП СОО учитывает следующие принципы: 

-принцип учета ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

уровне среднего общего образования; 

-принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образователь-

ной организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации дан-

ного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

-принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает ме-

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

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

ных представителей) обучающегося; 

-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответстввует требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистра-

ционный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 ОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования Гимназии в со-

ответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

I. Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования;   

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования школы.  

II. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:   

• программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;       

• программы отдельных учебных предметов, курсов;   

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего об-

щего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;  

• программу коррекционной работы.   

III. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательно-

го процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы школы. Организационный раздел включает: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реа-

лизации основной образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

• разработку сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023&dst=100047&field=134
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• разработку контроля состояния системы условий. 

  Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объе-

ме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. ПУПЫШЕВА 
Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в 

общую годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.  

 -спортивно-оздоровительное;  

-общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное. 

Организационная модель внеурочной деятельности в Гимназии является 

оптимизационной с элементами инновационно-образовательной. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов Гимназии  и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам 

Инновационно-образовательная модель предполагает тесное взаимодействие 

Гимназии с учреждениями дополнительного профессионального педагогического 

образования (ИРО Кировской области), учреждениями высшего профессионального 

образования (ВятГУ),  МЧС Кировской области, казачеством России, муниципальными и 

региональными методическими службами. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

- организует в классе воспитательно - образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общегимназического коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в гимназии 

модифицируется в соответствии универсальным профилем. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, 

классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учѐтом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных 

особенностей.  



8 

 

1.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых устано-

вок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, 

с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной дея-

тельности в ОО (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, эколо-

гическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-

тодами и приемами. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы от-

ражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; воспитание бережного отношения к 

культурно- историческому наследию земли Вятской; уважение государственных симво-

лов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-
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вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП СОО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способно-

стей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентиро-

ваны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредмет-

ной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 Среднее общее образование предполагает две группы предметных  результатов: ре-

зультаты базового и углубленного уровней. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отноше-

нии всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-

пускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обу-

чения. 

 При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся.  
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. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамот-

ность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта груп-

па результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучае-

мой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, 

а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 

для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструмен-

тов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, спо-

собность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изу-

чаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха-

рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупно-

сти теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выно-

сятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
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– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 
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понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией 

и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
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• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, 

в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных 

докладов и статей в специализированных изданиях. 

Родной язык( русский) 

10 класс 

Язык и культура 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства; 

смысл понятия «традиционные российские духовно-нравственные ценности»; объяснять 

роль русского языка в сохранении традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей.  

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к использова-

нию родного русского языка во всех сферах жизни; иметь представление о языковом мно-

гообразии Российской Федерации; проявлять уважительное отношение к национальным 

культурам и языкам народов России.   

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о ключе-

вых словах русской культуры и их основных разрядах; анализировать и комментировать 
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текст с точки зрения употребления в нём ключевых слов русской культуры (в рамках изу-

ченного).  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении; характеризовать процессы ак-

туализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в 

процессе исторического развития общества и культуры народа, приводить соответствую-

щие примеры.  

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об истории и 

традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского народа. 

Культура речи 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, приводить 

примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать основные 

типы речевой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского литера-

турного языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической норм совре-

менного русского литературного языка; анализировать примеры вариантов произношения 

и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного) с опорой на словарные пометы в орфоэпических словарях ХХI в. 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского литератур-

ного языка, осознавать и объяснять причины их изменений; понимать значение словарных 

помет в толковых словарях ХХI в. (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русского лите-

ратурного языка; анализировать и сопоставлять варианты форм имени существительного, 

глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском языке, 

орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на отдельных 

примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русского ли-

тературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответ-

ствия основным нормам современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, парони-

мов; орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка; ис-

пользовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных ценностей, 

опыта и истории народа; как памятнике культуры. 
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Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в цифровой среде; об 

их отличиях от традиционных текстов; о возможностях использования в текстах различ-

ных знаковых систем; об отражении в этих текстах современных тенденций к визуализа-

ции и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и понимания 

текста. Осуществлять информационную переработку линейных текстов и гипертекстов. 

Использовать графику как средство упорядочения информации прочитанного и/или 

услышанного текста при создании вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой речевой 

опыт в процессе коммуникации.  

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, отражающей 

современное состояние русского языка и тенденции его развития; владеть культурой элек-

тронного общения.  

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка (НКРЯ) как 

информационно-справочный ресурс.  

11 класс 

Язык и культура 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии русского 

языка новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного); приводить приме-

ры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) коммуника-

ции и её формах, комментировать её основные особенности; характеризовать основные 

отличия устно-письменной разновидности электронной речи от традиционной письмен-

ной речи (в рамках изученного); анализировать фрагменты устно-письменной речи разных 

жанров (блог, форум, чат и др.).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., харак-

теризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные спосо-

бы её освоения русским языком в новейший период его развития (в рамках изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с использовани-

ем словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их употребления; целесооб-

разно употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и семантиче-

ских неологизмов в русском языке новейшего периода; определять значения и способы 

словообразования морфологических неологизмов, характеризовать пути образования се-

матических неологизмов (в рамках изученного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные тенден-

ции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода; определять значения но-
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вых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных 

примерах, в рамках изученного), принадлежности к определённому тематическому разря-

ду, особенностей употребления. 

Культура речи 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского литера-

турного языка, современных вариантах синтаксической нормы; анализировать и сопостав-

лять варианты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим; 

анализировать колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания; анализиро-

вать примеры использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере профессионально-

делового общения; характеризовать основные виды делового общения (в рамках изучен-

ного); анализировать речевое поведение человека, участвующего в деловой беседе, теле-

фонных деловых разговорах с учётом речевой ситуации, с позиции требований к речевому 

этикету делового общения; делать выводы об особенностях эффективного делового рече-

вого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках изу-

ченного); анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля; создавать 

текст делового письма в соответствии с целью, речевой ситуацией и стилистическими 

нормами официально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения; анализировать речевое поведе-

ние человека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, 

норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно-научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного исполь-

зования языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения; создавать мо-

нологические и диалогические высказывания с учётом особенностей делового и учебно-

научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка; анализи-

ровать речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, парони-

мов; орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка; ис-

пользовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. 

Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена; характеризовать их 

место в культурном наследии. 
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Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и несплошных 

текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном наполнении не-

сплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. 

Осуществлять информационную переработку вербальных и невербальных инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля; характеризовать способы 

выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать 

информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о блогосфере. 

Владеть средствами создания коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь представле-

ние о стилизации.  

Выпускник научится: 

–использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

–использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народ-

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек�ста и выбран-

ного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

комительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат; 
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– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного язы-

ка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки  

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован-

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе зна-

ний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарно-

го запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
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Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
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– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
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– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 



26 

 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 
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– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 
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– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 



30 

 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 
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– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
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– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 
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– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 
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Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
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– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 
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– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
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Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
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– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
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– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 
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– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
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– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 
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– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти 

и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни-

тельной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правитель-

ства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий-

ской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной ини-

циативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ консти-

туционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
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 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценно-

стей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и пра-

воотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предприниматель-

ской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия реги-

страции и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спо-

собами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответствен-

ности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и адми-

нистративной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права пра-

воотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной вла-

сти;  
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 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ниги-

лизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и право-

вых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в совре-

менных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав че-

ловека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих 

в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетно-

сти; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и по-

следствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 
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 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительно-

сти в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообра-

зования в жизни человека. 

 Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирую-

щую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу-

ментировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобали-

зации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные дохо-

ды; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения эконо-

мической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 



46 

 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность саморе-

ализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной си-

туации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современ-

ном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую си-

туацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного обще-

ства, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту-

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рацио-

нально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций то-

лерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в полити-

ке; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, при-

знаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
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 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры-

вать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуа-

циях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституцион-

ных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуаци-

ях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в об-

разовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источни-

ках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной дея-

тельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 



48 

 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понима-

нии природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и пер-

спективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произ-

водителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов гло-

бализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность саморе-

ализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-

фликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном ми-

ре; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в со-

временном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе ана-

лиза данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
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 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-

данского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного са-

моуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия за-

кону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-

действии терроризму. 

 

Россия в мире 

 В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории мно-

гонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического ана-

лиза, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современно-

сти; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса 

и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народа-

ми во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности их исторического развития; 
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 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке 

их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основопо-

лагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных тра-

диций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 

его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дис-

куссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, по-

литико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания ме-

ста и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и про-

цессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых си-

стемах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственно-

го анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки истори-

ческого прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом про-

цессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обще-

ственных обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возмож-

ность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит воз-

можность научиться 

Цели освое-

ния предмета 

Для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения воз-

можности успешного продолже-

ния образования по специально-

стям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, исполь-

зования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образо-

вания по специальностям, не свя-

занным с прикладным использо-

ванием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным 

с прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения обра-

зования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области матема-

тики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории мно-

жеств и ма-

тематической 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конечное 

множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересе-

чение и объединение мно-

жеств, числовые множества на 

координатной прямой, отре-

зок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

Оперировать2 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, под-

множество, пересечение и объедине-

ние множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на коорди-

натной плоскости; 

оперировать понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, истин-

ные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

Свободно оперировать3 поня-

тиями: конечное множество, 

элемент множества, подмноже-

ство, пересечение, объединение 

и разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с вы-

колотой точкой, графическое 

представление множеств на ко-

ординатной плоскости; 

задавать множества перечисле-

нием и характеристическим 

Достижение результатов разде-

ла II; 

оперировать понятием опреде-

ления, основными видами опре-

делений, основными видами 

теорем;  

понимать суть косвенного дока-

зательства; 

оперировать понятиями счетно-

го и несчетного множества; 

применять метод математиче-

ской индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, ре-

шении задач. 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказа-

тельств, решении задач. 
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частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объ-

единение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное про-

стейшими условиями; 

распознавать ложные утвер-

ждения, ошибки в рассужде-

ниях,          в том числе с ис-

пользованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые мно-

жества на координатной пря-

мой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни 

утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представлен-

ных графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассужде-

ния для обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на коорди-

натной плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассужде-

ния в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предме-

тов 

свойством; 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

находить пересечение и объ-

единение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при реше-

нии задач других учебных 

предметов 

Числа и вы-

ражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое чис-

ло, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение чис-

ла, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пони-

Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отноше-

ние, процент, повышение и пониже-

ние на заданное число процентов, 

масштаб; 

Свободно оперировать поняти-

ями: натуральное число, множе-

ство натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррацио-

Достижение результатов разде-

ла II; 

свободно оперировать число-

выми множествами при реше-

нии задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 
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жение на заданное число про-

центов, масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданно-

го точкой на тригонометриче-

ской окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произволь-

ную величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и рацио-

нальными числами; 

выполнять несложные преоб-

разования числовых выраже-

ний, содержащих степени чи-

сел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с ра-

циональными числами значе-

ния целых степеней чисел, 

корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать точками на число-

вой прямой целые и рацио-

нальные числа;  

изображать точками на число-

вой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

приводить примеры чисел с заданны-

ми свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окруж-

ность, радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную вели-

чину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные прие-

мы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным по-

казателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 

находить значения числовых и бук-

венных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преобразо-

вания; 

изображать схематически угол, вели-

чина которого выражена в градусах 

или радианах;  

использовать при решении задач таб-

личные значения тригонометрических 

функций углов; 

нальное число, корень степени 

n, действительное число, мно-

жество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чи-

сел; 

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непози-

ционной системами записи чи-

сел; 

переводить числа из одной си-

стемы записи (системы счисле-

ния) в другую; 

доказывать и использовать при-

знаки делимости суммы и про-

изведения при выполнении вы-

числений и решении задач; 

выполнять округление рацио-

нальных и иррациональных чи-

сел с заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и де-

сятичной дроби, числа, запи-

санные с использованием ариф-

метического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их 

при решении задач; 

выполнять вычисления и преоб-

разования выражений, содер-

жащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тожде-

ственные преобразования три-

гонометрических, логарифми-

ческих, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Нью-

тона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном представ-

лении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об остат-

ках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисле-

ния;  

применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с действительными 

и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый 

и неприводимый многочлен и 

применять их при решении за-

дач;  

применять при решении задач 



54 

 

выполнять несложные преоб-

разования целых и дробно-

рациональных буквенных вы-

ражений; 

выражать в простейших слу-

чаях из равенства одну пере-

менную через другие; 

вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквен-

ных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, коси-

нуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

выполнять практические рас-

четы с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величи-

ны, характеристики объектов 

окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значе-

ниями; 

использовать методы округ-

выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и об-

ратно. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач практи-

ческого характера и задач из различ-

ных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материа-

лы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных вели-

чин, конкретные числовые характери-

стики объектов окружающего мира 

 

степеней; 

выполнять стандартные тожде-

ственные преобразования три-

гонометрических, логарифми-

ческих, степенных, иррацио-

нальных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять сравне-

ние результатов вычислений 

при решении практических за-

дач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округ-

лять числовые данные реальных 

величин с использованием раз-

ных систем измерения;  

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических за-

дач и задач из других учебных 

предметов 

Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции ком-

плексной переменной как гео-

метрические преобразования 
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ления, приближения и при-

кидки при решении практиче-

ских задач повседневной жиз-

ни 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

решать показательные урав-

нения, вида abx+c= d  (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно предста-

вить в виде степени с основа-

нием a);. 

приводить несколько приме-

ров корней простейшего три-

гонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – таблич-

ное значение соответствую-

щей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравне-

ния и системы уравнений при 

решении несложных практи-

ческих задач 

Решать рациональные, показательные 

и логарифмические уравнения и не-

равенства, простейшие иррациональ-

ные и тригонометрические уравне-

ния, неравенства и их системы; 

использовать методы решения урав-

нений: приведение к виду «произве-

дение равно нулю» или «частное рав-

но нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на тригонометрической 

окружности множество решений про-

стейших тригонометрических урав-

нений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соответ-

ствии с дополнительными условиями 

и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, си-

стемы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных пред-

метов; 

использовать уравнения и неравен-

ства для построения и исследования 

простейших математических моделей 

Свободно оперировать поняти-

ями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и не-

равенства, уравнение, являюще-

еся следствием другого уравне-

ния, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональ-

ные; 

овладеть основными типами 

показательных, логарифмиче-

ских, иррациональных, степен-

ных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их ре-

шений и применять их при ре-

шении задач; 

применять теорему Безу к ре-

шению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

понимать смысл теорем о рав-

носильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их си-

Достижение результатов разде-

ла II; 

свободно определять тип и вы-

бирать метод решения показа-

тельных и логарифмических 

уравнений и неравенств, ирра-

циональных уравнений и нера-

венств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их си-

стем; 

свободно решать системы ли-

нейных уравнений;  

решать основные типы уравне-

ний и неравенств с параметра-

ми; 

применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняков-

ского, Бернулли; 

иметь представление о неравен-

ствах между средними степен-

ными 
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реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

стем, уметь выбирать метод ре-

шения и обосновывать свой вы-

бор; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррацио-

нальные выражения; 

решать алгебраические уравне-

ния и неравенства и их системы 

с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

владеть разными методами до-

казательства неравенств; 

решать уравнения в целых чис-

лах; 

изображать множества на плос-

кости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

свободно использовать тожде-

ственные преобразования при 

решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподо-

бия результатов, получаемых 

при решении различных урав-

нений, неравенств и их систем 

при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать уравнения 
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и неравенства с параметрами 

при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, неравен-

ство или их систему, описыва-

ющие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпре-

тировать полученные результа-

ты; 

 использовать программные 

средства при решении отдель-

ных классов уравнений и нера-

венств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и мно-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, 

периодическая функция, пе-

риод; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значе-

ние функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом про-

межутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функции, триго-

нометрические функции;  

определять значение функции по зна-

чению аргумента при различных спо-

собах задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простей-

ших случаях по формуле поведение и 

Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, об-

ласть определения и множество 

значений функции, график за-

висимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убы-

вание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и не-

четная функции; уметь приме-

нять эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении 

задач; 

владеть понятиями показатель-

Достижение результатов разде-

ла II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при реше-

нии задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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распознавать графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций; 

соотносить графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций с фор-

мулами, которыми они зада-

ны; 

находить по графику прибли-

жённо значения функции в 

заданных точках; 

определять по графику свой-

ства функции (нули, проме-

жутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам свой-

свойства функций, находить по гра-

фику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удо-

влетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возраста-

ния/убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие си-

стемы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

определять по графикам и использо-

вать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки зна-

копостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контек-

сте конкретной практической ситуа-

ции;  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических про-

цессов в биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (амплитуда, пе-

риод и т.п.) 

ная функция, экспонента; стро-

ить их графики и уметь приме-

нять свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмиче-

ская функция; строить ее гра-

фик и уметь применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями тригономет-

рические функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это поня-

тие при решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограничен-

ность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифмети-

ческая и геометрическая про-

грессия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки арифмети-

ческой и геометрической про-

грессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и ис-
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ства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания, промежутки знакопо-

стоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации 

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрас-

тания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, пе-

риод и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации;.  

определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче-

ского анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производ-

ная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции;  

определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и 

точками экстремума функции, 

с одной стороны, и промежут-

ками знакопостоянства и ну-

лями производной этой функ-

ции – с другой. 

 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к гра-

фику функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, про-

изводную суммы функций; 

вычислять производные элементар-

ных функций и их комбинаций, ис-

пользуя справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочле-

нов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: производ-

ная функции в точке, производ-

ная функции; 

вычислять производные эле-

ментарных функций и их ком-

бинаций;  

исследовать функции на моно-

Достижение результатов разде-

ла II; 

свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления произ-

водных функции одной пере-

менной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и по-

строения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

оперировать понятием первооб-

разной функции для решения 

задач; 

овладеть основными сведения-

ми об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших 

применениях; 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравни-

вать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с 

их описаниями, включающи-

ми характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реаль-

ных процессов для решения 

несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по гра-

фику скорость хода процесса 

решать прикладные задачи из биоло-

гии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с иссле-

дованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших 

и наименьших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные ре-

зультаты 

тонность и экстремумы; 

строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь при-

менять его при решении задач; 

владеть понятиями первообраз-

ная функция, определенный ин-

теграл;  

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эко-

номики и других предметов, 

связанные с исследованием ха-

рактеристик процессов; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

оперировать в стандартных си-

туациях производными высших 

порядков; 

уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять приближен-

ные вычисления (методы реше-

ния уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая про-

изводная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистика и 

теория веро-

ятностей, 

логика и 

комбинато-

рика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными описатель-

ными характеристиками чис-

лового набора: среднее ариф-

метическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случай-

ный выбор, опыты с равно-

возможными элементарными 

Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

иметь представление о математиче-

ском ожидании и дисперсии случай-

ных величин; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения ве-

Оперировать основными описа-

тельными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и вы-

боркой из нее; 

оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вы-

числять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их при-

Достижение результатов разде-

ла II; 

иметь представление о цен-

тральной предельной теореме; 

иметь представление о выбо-

рочном коэффициенте корреля-

ции и линейной регрессии; 

иметь представление о стати-

стических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о ста-

тистике критерия и ее уровне 

значимости; 
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событиями; 

вычислять вероятности собы-

тий на основе подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности со-

бытий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравни-

вать, интерпретировать в про-

стых случаях реальные дан-

ные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

роятностей; 

иметь представление об условной ве-

роятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

иметь представление о важных част-

ных видах распределений и приме-

нять их в решении задач;  

иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной ре-

грессии. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

вычислять или оценивать вероятно-

сти событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы пред-

ставления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здраво-

охранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

менять при решении задач; 

иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин; 

иметь представление о матема-

тическом ожидании и диспер-

сии случайных величин; 

иметь представление о совмест-

ных распределениях случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и при-

мерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

иметь представление о корреля-

ции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

иметь представление о кодиро-

вании, двоичной записи, двоич-

ном дереве; 

владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о деревьях 

и уметь применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

иметь представление об эйлеро-

вом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о трудно-

сти задачи нахождения гамиль-

тонова пути; 

владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

уметь применять метод матема-

тической индукции; 

уметь применять принцип Ди-

рихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, 

при необходимости строить 

Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод реше-

ния задачи, рассматривая различные 

Решать разные задачи повы-

шенной трудности; 

анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

Достижение результатов разде-

ла II 
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для ее решения математиче-

скую модель;  

понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде тек-

стовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, гра-

фиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии за-

дачи; 

использовать логические рас-

суждения при решении зада-

чи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необхо-

димые для решения задачи; 

осуществлять несложный пе-

ребор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулиро-

ванным в условии; 

анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в 

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противо-

речащие контексту; 

решать задачи на расчет стои-

мости покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым участи-

ем во владении фирмой, пред-

приятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые 

методы; 

строить модель решения задачи, про-

водить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия зада-

чи, выбирать решения, не противоре-

чащие контексту;   

переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

решать практические задачи и задачи 

из других предметов 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

суждения при решении задачи; 

решать задачи, требующие пе-

ребора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в 

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоре-

чащие контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денеж-

ных средств (приход/расход), 

на определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

использовать понятие мас-

штаба для нахождения рас-

стояний и длин на картах, 

планах местности, планах по-

мещений, выкройках, при ра-

боте на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жиз-

ни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и пер-

пендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пи-

рамида, прямоугольный па-

Оперировать понятиями: точка, пря-

мая, плоскость в пространстве, па-

раллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геомет-

рические факты, если условия приме-

нения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геомет-

рических величин по образцам или 

Владеть геометрическими поня-

тиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обос-

Иметь представление об аксио-

матическом методе; 

владеть понятием геометриче-

ские места точек в пространстве 

и уметь применять их для ре-

шения задач; 

уметь применять для решения 

задач свойства плоских и дву-

гранных углов, трехгранного 
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раллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигу-

ры от руки и с применением 

простых чертежных инстру-

ментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о про-

странственных геометриче-

ских фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применени-

ем формул; 

распознавать основные виды 

тел вращения (конус, ци-

линдр, сфера и шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел враще-

ния с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные гео-

метрические понятия и факты 

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства про-

странственных геометриче-

алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на 

чертежах; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предпола-

гающих несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические утвер-

ждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверх-

ностей геометрических тел с приме-

нением формул; 

вычислять расстояния и углы в про-

странстве. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

использовать свойства геометриче-

ских фигур для решения задач прак-

тического характера и задач из дру-

гих областей знаний  

новывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представ-

ленную на чертежах; 

решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситу-

ациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, вы-

полнять необходимые для ре-

шения задачи дополнительные 

построения, исследовать воз-

можность применения теорем и 

формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказы-

вать геометрические утвержде-

ния; 

владеть понятиями стереомет-

рии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об аксио-

мах стереометрии и следствиях 

из них и уметь применять их 

при решении задач; 

уметь строить сечения много-

гранников с использованием 

различных методов, в том числе 

и метода следов; 

иметь представление о скрещи-

вающихся прямых в простран-

угла, теоремы косинусов и си-

нусов для трехгранного угла;   

владеть понятием перпендику-

лярное сечение призмы и уметь 

применять его при решении за-

дач;  

иметь представление о двой-

ственности правильных много-

гранников;  

владеть понятиями центральное 

и параллельное проектирование 

и применять их при построении 

сечений многогранников мето-

дом проекций; 

иметь представление о разверт-

ке многогранника и кратчайшем 

пути на поверхности много-

гранника; 

иметь представление о кониче-

ских сечениях;  

иметь представление о касаю-

щихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

владеть разными способами за-

дания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

применять при решении задач и 

доказательстве теорем вектор-

ный метод и метод координат;  

иметь представление об аксио-

мах объема, применять форму-
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ских фигур для решения ти-

повых задач практического 

содержания; 

соотносить площади поверх-

ностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различно-

го размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять ко-

личество вершин, ребер и гра-

ней полученных многогран-

ников)  

стве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоскостей 

в пространстве при решении 

задач; 

уметь применять параллельное 

проектирование для изображе-

ния фигур; 

уметь применять перпендику-

лярности прямой и плоскости 

при решении задач; 

владеть понятиями ортогональ-

ное проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикуля-

рах при решении задач; 

владеть понятиями расстояние 

между фигурами в простран-

стве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых 

и уметь применять их при ре-

шении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении за-

дач; 

владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при реше-

нии задач; 

владеть понятиями призма, па-

раллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

лы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пи-

рамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

применять теоремы об отноше-

ниях объемов при решении за-

дач; 

применять интеграл для вычис-

ления объемов и поверхностей 

тел вращения, вычисления пло-

щади сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

иметь представление о движе-

ниях в пространстве: парал-

лельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, цен-

тральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

иметь представление о трех-

гранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских 

углов многогранного угла при 

решении задач; 

иметь представления о преобра-

зовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при реше-

нии задач; 

 уметь решать задачи на плос-

кости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объ-

емов при решении задач 
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владеть понятием прямоуголь-

ный параллелепипед и приме-

нять его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы пра-

вильной пирамиды и уметь 

применять их при решении за-

дач; 

иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных много-

гранниках;  

владеть понятием площади по-

верхностей многогранников и 

уметь применять его при реше-

нии задач; 

владеть понятиями тела враще-

ния (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь при-

менять их при решении задач; 

владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении за-

дач; 

иметь представления о вписан-

ных и описанных сферах и 

уметь применять их при реше-

нии задач; 

владеть понятиями объем, объ-

емы многогранников, тел вра-

щения и применять их при ре-

шении задач; 

иметь представление о разверт-

ке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при реше-

нии задач; 
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иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его 

при решении задач; 

уметь решать задачи на комби-

нации многогранников и тел 

вращения; 

иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подоб-

ных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для ре-

шения задач практического ха-

рактера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полу-

ченные модели и интерпретиро-

вать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты вершин 

куба и прямоугольного парал-

лелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между век-

торами, скалярное произведение век-

торов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произве-

дение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум некол-

линеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в де-

картовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

Владеть понятиями векторы и 

их координаты; 

уметь выполнять операции над 

векторами; 

использовать скалярное произ-

ведение векторов при решении 

задач; 

применять уравнение плоско-

сти, формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод ко-

ординат в пространстве при ре-

шении задач  

 

Достижение результатов разде-

ла II; 

находить объем параллелепипе-

да и тетраэдра, заданных коор-

динатами своих вершин; 

задавать прямую в простран-

стве; 

находить расстояние от точки 

до плоскости в системе коорди-

нат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 



68 

 

векторного базиса 

История ма-

тематики 

 

Описывать отдельные выда-

ющиеся результаты, получен-

ные в ходе развития матема-

тики как науки; 

знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все-

мирной историей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Представлять вклад выдающихся ма-

тематиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов разде-

ла II 

Методы ма-

тематики 

Применять известные методы 

при решении стандартных ма-

тематических задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономерно-

сти в окружающей действи-

тельности; 

приводить примеры матема-

тических закономерностей в 

природе, в том числе характе-

ризующих красоту и совер-

шенство окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

применять основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических законо-

мерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающе-

го мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при ре-

шении математических задач 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-

вержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических зако-

номерностей в природе харак-

теризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и про-

изведений искусства; 

применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

пользоваться прикладными про-

граммами и программами сим-

вольных вычислений для иссле-

дования математических объек-

тов 

Достижение результатов разде-

ла II; 

применять математические зна-

ния к исследованию окружаю-

щего мира (моделирование фи-

зических процессов, задачи 

экономики) 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

– Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обра обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную 

и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
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– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию 

игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении 

чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и 

размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 
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– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов 

и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при 

составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном 

языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки 

программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие 

модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку 

данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных 

систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
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формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 

том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 

проблеме хранения и обработки больших данных;  
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– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 

помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели 

для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с 

учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
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– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 
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– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами 

и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 
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– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических 

задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
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– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 

требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
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– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

 

 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; выделять 

персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего 

мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера протекания 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости 

используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики для 

корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–

общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и 

энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 

адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь 

принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя 

биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ 

на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании 

влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 
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– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные 

компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-

научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 

результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных 

и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 

включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 

погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические, 

сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 

естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе естественно-

научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе 

«человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными 

людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью 

получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы 

для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных 

программ экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 

экологических проблем. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в 

разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической 

ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем и экологическим просвещением людей. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных 

и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях 

по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения 

и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 

органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до 

призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
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Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 



129 
 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее 

. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 

ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспече-

нию преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ори-

ентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являют-

ся: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова-

тельной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных про-

цедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП 

СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования  

 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающи-

мися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися пла-

нируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отра-

батываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвое-

ния последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной инфор-

мации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации по-

лученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) 

и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоя-

тельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-

тельной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной орга-

низации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

 Во внутреннем мониторинге  - оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способно-

сти делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; цен-

ностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

вать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) поня-

тий. 
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 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в постро-

ении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Гимназии в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ло-

кальным актом Гимназии и Программой  психолого-педагогического мониторинга оценки сформиро-

ванности личностных и метапредметных 

результатов в рамках ФГОС СОО 

 Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-

ных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) ин-

дивидуальных 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 вместе - проект) выпол-

няются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 

 Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

 Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о про-

веденных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 
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представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта раз-

работаны в Гимназии. Оценка проекта проводится согласно «Положения об индивидуальном проекте 

обучающихся в 10-11 классе в Гимназии»   

Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания предметных обла-

стей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планиру-

емых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой обла-

сти знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач 

(проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предмет-

ного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся приме-

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

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур те-

кущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 



134 
 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП СОО. (По-

ложение о системе оценки достижения образовательных результатов на уровне начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в Гимназии). 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оцен-

ки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

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

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией Гимназии с целью оценки готовности к обу-

чению на уровне основного общего образования. 

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

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, вла-

дение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логиче-

скими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для коррек-

тировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающе-

гося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучаю-

щегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих про-

блем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-

рых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 
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оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга прописаны в Положении « О   внутренней   си-

стеме оценки качества образования в Гимназии»  

(Приложение 1).Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалифика-

ции педагогического работника. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Общие положения. 

Содержательный раздел определяет  общее содержание среднего общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

--программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

-программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образо-

вания в МОАУ «Гимназия имени А. Грина»,  включающая формирование компетенций обучаю-

щихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) при получении среднего общего 

образования (далее – Программа) направлена на: 

• реализацию требований Стандарта  к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися резуль-

татов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы.     

 

Программа обеспечивает:  
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

     - формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

     - решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

      - повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

    - создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

 - формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

-   практическую  направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 - возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

  - подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включающие  учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных  учебных действий; описание места программы и ее ро-

ли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

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

ных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у учащихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

8) методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися универсальных 

учебных действий. 

 

Цели и задачи программы развития УДД, включая  учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий.  

 

Цель программы развития УУД – обеспечение  организационно – методических  условий  для реали-

зации системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО, с тем чтобы сформиро-

вать у обучающихся готовность к саморазвитию и непрерывному образованию, а также способность 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность. 

Задачи: 

-Организовать   взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разно-

образное применение УУД в новых для обучающихся ситуациях. 
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-  Обеспечить взаимосвязь  способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию  УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. 

-  -Включить  развивающие задачи, способствующие совершенствованию УУД, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся. 

-Обеспечить  преемственность программы развития УУД при переходе от основного общего к среднему 

общему образованию.  

-Формировать у обучающихся способности: 

-  к саморазвитию и самообразованию в течение всей своей жизни;  

-  к овладению приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- к осознанному выбору профессии; 

-  к овладению основами научных методов познания окружающего мира; 

-  к развитию мотивации на творчество и инновационную деятельность; 

-  к формированию умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

-  к решению задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-к формированию навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата.  

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возраст-

ного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное фор-

мирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного само-

определения. 

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны ис-

пользоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе  в ОО.   

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре образователь-

ной деятельности.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающих-

ся.  

В этот период активно формируется самосознание и собственное мировоззрение, творческий подход к 

решениям, умение принимать решения, анализировать существующие варианты и критически  кон-

структивно их осмысливать; возникает проблема выбора жизненных ценностей, самоопределения и вы-

бора профессии; возрастает волевая регуляция, концентрация внимания, объем памяти, способность к 

абстрактно-логическому мышлению; появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопро-

сах, стремление заново и критически осмыслить всё окружающее. 

Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристи-

ки, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на ка-

чественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в ста-

новлении УУД.  

 

Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и полностью соответствует 

перечисленным в стандарте требованиям к результатам освоения обучающимися ООП СОО.  

 

Личностные  УУД   
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Личностные УУД рассматриваются в контексте формирования основных сфер отношений: отно-

шения обучающихся к России как Родине и государству, к себе, к окружающим людям, к окружающему 

миру.  

Л.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине и гос-

ударству:  

Л.1.1. Российская гражданская идентичность (п.7.1,7.3 ФГОС СОО) 

a) патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, готовность к служению Отечеству, его за-

щите;  

b) уважение к своему народу, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

c) уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) и государственного языка Российской 

Федерации; 

d) уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

e) осознание ценности многонационального российского общества, 

f) осознание места России в мировом сообществе; 

g) осознание природного богатства родной страны; 

h) уважение и сохранение памятников истории и культуры России; 

Л.1.2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества 

(п.7.2,7.4 ФГОС СОО) 

a) осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка,  

b) сформированность различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

c) чувство собственного достоинства; 

d) осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

e) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

f) приобретение опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций; 

g) приобретение опыта реализации собственного лидерского потенциала; 

Л.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе: 

Л.2.1. Ценности саморазвития и самовоспитания (п.7.5 ФГОС СОО) 

a) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

b) готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятельности;  

c) готовность и способность к творческой и инновационной деятельности; 

d) навыки креативного и критического мышления; 

Л.2.2. Ценности самообразования (п.7.9 ФГОС СОО) 

a) готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

b) сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

c) осознание ценности образования и науки;  

d) осознание ценности труда и творчества для человека и общества, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

e) готовность и способность к построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

Л.2.3. Ценности самоопределения (п.7.13 ФГОС СОО) 
a) готовность и способность к личностному самоопределению, способность строить жизненные 

планы; 

b) осознанный выбор возможностей реализации собственных жизненных планов;  
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c) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

d) отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

Л.2.4. Ценности здорового и безопасного образа жизни (ЗОЖ) (п.7.11 ФГОС СОО)  

a) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

b) принятие и реализация потребности в физическом самосовершенствовании, занятие спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

c) неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

d) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью; 

Л.2.5. Семейные ценности (п.7.15 ФГОС СОО) 

a) осознанное принятие традиционных ценностей семьи; 

b) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

c) сознательное отношение к родительству (отцовству и материнству);  

d) осознание значения семьи для жизни современного общества;  

Л.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

Л.3.1. Взаимопонимание (п.7.6,7.8 ФГОС СОО)  

a) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире;  

b) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

c) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания;  

d) готовность и способность находить общие цели с другими людьми и сотрудничать для их 

достижения; 

e) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

f) способность к сопереживанию и позитивному отношению к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

Л.3.2. Сотрудничество (п.7.7 ФГОС СОО)  

- навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- навыки сотрудничества с детьми младшего возраста в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- умение выстраивать общение в различных стилях в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- навыки конструктивного поведения в конфликтной ситуации; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.3.3. Отношение к физическому и психологическому здоровью других людей(п.7.12 ФГОС СОО)  

a) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей,  

b) умение оказывать первую помощь; 

c) осознанное соблюдение эмоционально-психологической и информационной безопасности в от-

ношении окружающих людей; 

d) осознание роли гражданской обороны в области защиты людей в чрезвычайных ситуациях. 

Л.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру:  

Л.4.1. Мировоззрение (п.7.4 ФГОС СОО)  
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a) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур;  

b) владение основами научных методов познания окружающего мира;  

c) активное и целенаправленное познание окружающего мира; 

d) ответственное и уважительное отношение к достижениям современной научной мысли; 

Л.4.2. Эстетическое мышление (сознание) (п.7.10 ФГОС СОО)  

a) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

b) приобретение опыта проявления эстетического, эмоционально-ценностного видения окружаю-

щего мира;  

c) активное и осознанное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

Л.4.3. Экологическое мышление (п.7.14 ФГОС СОО)  

a) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

b) бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности и разумного природопользования; 

c) понимание влияния научных открытий на экологическое состояние окружающей среды; 

Метапредметные УУД  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивными, познавательными и коммуника-

тивными. 

М.1. Регулятивные универсальные учебные действия (п.8.1,8.6,8.7,8.9 ФГОС СОО) 

М.1.1. Регуляция деятельности 

a) умение самостоятельно определять цели деятельности;  

b) умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

c) умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

d) умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

e) умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

f) умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

g)  умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

h) умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

i) умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

М.1.2. Построение стратегии поведения и деятельности 

a) умение самостоятельно оценивать и принимать решения и нести за них ответственность; 

b) умение определять стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

c) умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

d) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

e) умение анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения деятельности; 

f) умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

g) умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы и находить сред-

ства для их устранения; 
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h) умение эффективно управлять своим временем (самостоятельно планировать и контролиро-

вать своё время); 

М.1.3. Рефлексия деятельности 

a) владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов и оснований; 

b) владение навыками осознания совершаемых мыслительных процессов, их результатов и 

оснований (познавательная рефлексия);  

c) осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

d) умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной целью; 

e) умение демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-

гической реактивности). 

М.2. Познавательные универсальные учебные действия (п.8.3,8.4,8.5 ФГОС СОО) 

М.2.1. познавательная деятельность 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения познавательных проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- владение навыками смыслового чтения текстов / умение работать с различными текстами (находить в 

тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании текста, структурировать текст, 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, резюмировать главную 

идею текста, преобразовывать и интерпретировать текст, критически оценивать содержание и форму 

текста, умение трансформировать линейный текст в нелинейный и наоборот, умение выделять в тексте 

факты и мнения, различать их); 

- умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

М.2.2. Работа с информацией 

a) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  

b) владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов;  

c) умение ориентироваться в различных источниках информации;  

d) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

e) умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

f) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

g) умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

h) умение переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

М.2.3. Проектно-исследовательская деятельность 

a) владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

b) умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения про-

блемы; 

c) умение выдвигать гипотезы; 

d) умение организовать исследование с целью проверки гипотезы;  

e) умение отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из ис-

следования выводы; 
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f) умение применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-

зация, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпри-

мер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, перебор логических возможностей, математиче-

ское моделирование; 

g) умение использовать методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: опрос, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

h) умение использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-

становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоретическое обоснование, абстрагирование от привходящих фак-

торов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

i) умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной 

и учебно-исследовательской деятельности. 

М.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (п.8.2,8.8 ФГОС СОО) 

М.3.1. Организация взаимодействия 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

- умение учитывать позиции других участников деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения (мнение); 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

- работать индивидуально и в группе; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.)  

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

комбинированного взаимодействия; 

- умение спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы); 

М.3.2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

- умение использовать адекватные языковые средства (владение языковыми средствами); 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умение различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

- умение адаптировать собственное речевое поведение к особенностям речи собеседника. 

   

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускни-

ков на уровне среднего общего образования будут сформированы личностные, познавательные, комму-

никативные и регулятивные универсальные учебные действия. Развитие УУД создает возможность со-

относить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осу-

ществления познания этих предметных областей. 

Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики, имеет свои приоритеты в 

формировании универсальных учебных действий.  

Структурно-ориентированные предметы: математика, информатика, физика, химия, астрономия, 

биология, география, естествознание, русский язык, право. Они изучают мир через жесткие, заранее за-
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данные алгоритмы, поэтому способствуют формированию познавательных и регулятивных универсаль-

ных действий.  

Смысло-ориентированные предметы: литература, родная литература, иностранный язык, которые 

создают условия для развития эмоций и чувств, проживания, способа самовыражения. В их содержании 

косвенно заложена логика формирования личностных, коммуникативных УУД.  

Позиционно-ориентированные предметы: история, обществознание. Предполагают многознач-

ность позиций, неоднозначность трактовок событий и фактов социальной жизни. Содержание несет в 

себе логику формирования познавательных, личностных, коммуникативных универсальных действий.  

.Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной  

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития УУД, вносит свой 

вклад в развитие УУД.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное раз-

витие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и вос-

питания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспе-

чивает формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилисти-

ческими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формиру-

ются познавательные УУД.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспе-

чивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». При-

общение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и умелому пользо-

ванию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через орга-

низацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципи-

альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных УУД.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личност-

ное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценно-

стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии наци-

онального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции».  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников фор-

мируются познавательные УУД.  

Предметы «История», «Россия в мире» обеспечивают формирование личностных и метапредметных 

результатов.  

С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной картиной мира (умение объяс-

нять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные УУД. Именно это обеспечивает «при-

обретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, со-

временных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, эмоционального отношения к 

миру, способствуя личностному развитию ученика: это «формирование основ гражданской, этнонацио-
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нальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результа-

тов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов работы с социально зна-

чимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «фор-

мирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерант-

ности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географи-

ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникатив-

ные УУД формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты как одного из языков международного общения».  

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как осно-

вы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. Именно на это 

нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «уме-

ний формализации и структурирования информации».  

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают формирование 

познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов позна-

ния, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личност-

ных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных УУД. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «перво-

начальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, зако-

номерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных 

УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизиро-

ванных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять при-

чины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость при-

менения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных ре-

зультатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности обучающихся, формиро-

вание потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-

приятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
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опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возник-

новение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и соци-

альное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на лич-

ностное развитие школьников.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить:  

-текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности);  

-иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится ответов, в то же 

время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель 

реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и до-

полнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), 

что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос.  

Также, как и на уровне ООО, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются са-

мими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Для развития УУД на уровне СОО, как и на уровне ООО, используются типовые задачи разных видов:  

Личностные УУД Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД: 

Регулятивные УУД: 

-на личностное само-

определение;  

-на развитие Я-

концепции; 

-на смыслообразова-

ние; 

-на мотивацию; 

-на нравственно-

этическое оценивание. 

-на учёт позиции 

партнёра; 

- на организацию и 

осуществление со-

трудничества; 

 -на передачу ин-

формации и отобра-

жению предметного 

содержания; 

- тренинги коммуни-

кативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

-задачи и проекты на 

выстраивание страте-

гии поиска решения 

задач; 

- задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

- задачи и проекты на 

проведение эмпири-

ческого исследова-

ния;  

-задачи и проекты на 

проведение теорети-

ческого исследова-

ния; 

- задачи на смысло-

вое чтение. 

-на планирование;  

-на рефлексию; 

-на ориентировку в 

ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на оценивание; 

-на принятие реше-

ния;  

-на самоконтроль. 

 

Типовые задачи – это индивидуальные или групповые учебные задания, которые наделяют обучающих-

ся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Типы и виды типовых задач, а также их количество в рамках учебного предмета или курса внеурочной 

деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности, определяются педагогом (учи-

телем, педагогом дополнительного образования, педагогом - психологом, учителем-логопедом и пр.) 

самостоятельно на основе соблюдения принципов: 

–необходимости и достаточности;  
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–системности в формировании (развитии регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий. 

 Соответственно при проектировании типовых задач следует учитывать то, что их содержание может 

быть сконструировано таким образом, чтобы учащийся (группа учащихся) могла проявить способность 

применять: 

–какое-то конкретное универсальное учебное действие;  

–группу связанных друг с другом универсальных учебных действий.   

При этом действия могут относиться как к одной категории УУД  (например, регулятивные или комму-

никативные), так и к разным. 

 При проектировании типовых задач  следует учитывать то, что они могут строиться как на материале 

учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имею-

щих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситу-

ации, логистика и др.).  

Пример: специфика построения типовых задач 

 

Типовые задачи строятся на: 

Материале  

учебных предме-

тов 

 

практических ситуациях,  

а) встречающихся в жизни обучающегося, 

б) имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, 

бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.) 

 

Связь универсальных учебных действий, планируемых результатов и типовых задач (На примере  регу-

лятивного универсального учебного действия  «Целеполагание».) 

 

Универсальные  

учебные  

действия 

 

Планируемые  

результаты освое-

ния  

ООП (АОП) 

Типовая задача  

(задачи) 

 

Учебная ситуация 

 

Регулятивные 

Целеполагание 

 

Умение учащихся  

принимать и со-

хранять учебную  

задачу 

 

Технология  

развивающего  

обучения 

 

Самостоятельная  

постановка 

 обучающимся (группой  

обучающихся) учебной  

задачи и ее решение в 

рамках  

практической работы 

 

 

В состав универсального учебного действия «Целеполагание» входит такой планируемый  результат как 

«умение обучающимся принимать и  сохранять учебную задачу», от сформированности которого зави-

сит успешность освоения обучающимся содержания учебного предмета/курса. 

В качестве типовой задачи применения УУД, которая позволит определить степень  

сформированности выделенного умения может выступать технология развивающего обучения, когда на 

уроке группам обучающихся в рамках практической работы предлагается самостоятельно сформулиро-

вать цель и определить пути ее достижения. 

Примеры  типовых заданий  (в рамках формулировок заданий): 

Типовые задачи для развития личностных УУД: 

Л.1. В сфере отношений обучающихся к России как к Родине и государству:  

Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную, гуманистиче-

скую) и др. 

Снимите с друзьями социальный ролик «…» и др. 
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Л.2. В сфере отношений обучающихся к себе: 

Напиши сочинение на свободную тему. 

Составь профессиограмму. 

«Образовательная картография» (составление карт олимпиад, вузов, образовательных событий). 

Л.3. В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

Выполните  творческую работу, предусматривающую  сбор и обработку информации, подготовку пред-

варительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Выполните социальную пробу (возможность попробовать себя в какой-нибудь социальной деятельно-

сти). 

Проанализируйте поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия. 

Сформулируйте, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной жизненной ситуации. 

Л.4. В сфере отношений обучающихся к окружающему миру:  

Проведите исследование изменения природы края и проанализируй влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов (спрогнозируй изменение ситуации).  

Подготовьте и проведите спортивный праздник (концерт и т д.). 

Подготовьте материалы для гимназической газеты. 

Оформите персональную художественную выставку. 

Организуйте творческий вечер. 

Поставьте мини - спектакль. 

 Ориентируясь на основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,направленной 

на формирование УУД на уровне СОО, можно выделить специфические требования, предъявляемые 

к типовым задачам по формированию разных видов УУД: 

Типовые задачи для развития метапредметных УУД. 

1М. Регулятивные универсальные учебные действия 

Составь иерархию целей. 

Составь свой индивидуальный учебный план. 

«Образовательная картография» (составление карт путешествий, исторических событий, вузов). 

Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке (практической, интеллектуальной). 

Напиши сочинение-отношение к пройденному материалу (человеку, событию, явлению). 

Собери команду и организуй мероприятие для начальной школы. 

Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)… 

2М. Познавательные универсальные учебные действия  

Сформулируйте  вопросы  к прочитанному тексту. 

Прочитайте необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте вытекающую проблему. 

Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой проблемы. 

Используй метод «5W: Who? What? When? Where? Why?» (прочитать текст и ответить на 5 вопросов: 

кто? что? где? когда? почему?) и др. 

Создай базу данных по пройденному материалу. 

Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определи основание для сравнения (критерии), 

обоснуй свой выбор. 

Разложи информацию на кластеры. 

3М. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Проведи опрос на тему «…» среди сверстников, детей старшего и младшего возраста, взрослых. 

Собери команду и организуй мероприятие для 1-4 -классов и др. 

Снимите с друзьями социальный ролик «…» и др. 

Разработай туристический маршрут для иностранного гостя. 

Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости действии или бездействии). 

Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов. 

Составь список вопросов для интервью. 

Организуй в группе дебаты по какому-либо вопросу. 

Напиши эссе на тему. 
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Напиши стихотворение, прозаическое произведение, сценарий к празднику. 

Напиши в учебной группе «5 абзацное эссе» и др. 

Требования к типовым задачам 

Вид УУД Задачи Требования к типо-

вым задачам  

Тип задач  

 

Познаватель-

ные  

УУД  

Создание условий  

для восстановления  

полидисциплинар-  

ных связей,  

формирования  

рефлексии  

обучающегося и  

формирования  

метапредметных  

понятий и  

представлений  

Задачи должны быть 

сконструированы та-

ким образом, чтобы 

формировать у обу-

чающихся умения:  

а) объяснять явления с 

научной точки зрения;  

б) разрабатывать ди-

зайн научного иссле-

дования;  

в) 

интерпретировать по-

лученные данные и 

доказательства с раз-

ных позиций и фор-

мулировать  

соответствующие вы-

воды  

Организация образова-

тельных событий, выво-

дящих обучающихся на 

восстановление меж-

предметных связей, це-

лостной картины мира:  

-полидисциплинарные и 

метапредметные погру-

жения и интенсивы;  

-методологические и фи-

лософские семинары;  

-образовательные экспе-

диции и экскурсии;  

-учебно-

исследовательская рабо-

та обучающихся, которая 

предполагает:  

-выбор тематики иссле-

дования, связанной с но-

вейшими достижениями 

в области науки и техно-

логий;  

-выбор тематики иссле-

дований, связанных с 

учебными предметами, 

не изучаемыми в школе: 

психологией, социологи-

ей, бизнесом и др.;  

-выбор тематики иссле-

дований, направленных 

на изучение проблем 

местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

Коммуника-

тивные  

УУД  

(Открытость 

образователь-

ной среды) 

Организация и обес-

печение ситуаций, в 

которых обучающий-

ся сможет  

самостоятельно ста-

вить цель продуктив-

ного взаимодействия с 

другими людьми, со-

обществами и органи-

зациями и достигать 

ее. 

Формирование у обу-

чающихся умения са-

мостоятельно ставить 

цели коммуникации, 

выбирать партнеров и 

способ поведения во 

время коммуникации, 

освоение культурных 

и социальных норм 

общения с представи-

телями различных со-

обществ:  

- с обучающимися 

Типовые задачи и собы-

тия, позволяющие обес-

печивать использование 

всех возможностей ком-

муникации:  

- межшкольные (межре-

гиональные) ассамблеи 

обучающихся; материал, 

используемый для по-

становки задачи на ас-

самблеях, должен носить 

полидисциплинарный 

характер и касаться бли-
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других образователь-

ных организаций ре-

гиона, как с ровесни-

ками, так и с детьми 

иных возрастов;  

- представителями 

местного  

сообщества, бизнес - 

структур, культурной 

и научной обществен-

ности для выполнения 

учебно-

исследовательских 

работ и реализации 

проектов;  

- представителями 

власти, местного са-

моуправления, фон-

дов, спонсорами и др.  

жайшего будущего;  

- комплексные задачи, 

направленные на реше-

ние актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: 

выбор дальнейшей обра-

зовательной или рабочей 

траектории, определение 

жизненных стратегий и 

т.п.;  

- комплексные задачи, 

направленные на реше-

ние проблем местного 

сообщества;  

- комплексные задачи, 

направленные на изме-

нение и  

улучшение реально су-

ществующих бизнес-

практик;  

- социальные проекты, 

направленные на улуч-

шение жизни местного 

сообщества. К таким 

проектам относятся:  

а) участие в волонтер-

ских акциях и движени-

ях, самостоятельная ор-

ганизация волонтерских 

акций;  

б) участие в благотвори-

тельных акциях и дви-

жениях, самостоятельная 

организация благотвори-

тельных акций;  

в) создание и реализация 

социальных проектов 

разного масштаба и 

направленности, выхо-

дящих за рамки образо-

вательной организации;  

- получение предметных 

знаний в структурах, 

альтернативных образо-

вательной организации:  

а) в заочных и дистанци-

онных школах и универ-

ситетах;  

б) участие в дистанци-

онных конкурсах и 
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олимпиадах;  

в) самостоятельное осво-

ение отдельных предме-

тов и курсов;  

г) самостоятельное осво-

ение дополнительных 

иностранных языков. 

Регулятивные 

УУД  

 

Создание условий для  

самостоятельного це-

ленаправленного дей-

ствия обучающегося.  

Использование воз-

можности самостоя-

тельного  

формирования эле-

ментов индивидуаль-

ной  

образовательной тра-

ектории.  

Например: а) самостоя-

тельное освоение глав, 

разделов и тем учебных 

предметов;  

б) самостоятельное обу-

чение в заочных и ди-

станционных школах и 

университетах;  

в) самостоятельное 

определение темы про-

екта, методов и способов 

его реализации, источ-

ников ресурсов, необхо-

димых для реализации 

проекта;  

д) самостоятельное вза-

имодействие с источни-

ками ресурсов: инфор-

мационными источника-

ми, фондами, представи-

телями власти и т. п.;  

г) самостоятельное 

управление ресурсами, в 

том числе нематериаль-

ными;  

д) презентация результа-

тов проектной работы на 

различных этапах ее реа-

лизации.  

 

                    

          Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности   обучающих-

ся. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне СОО являет-

ся включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,  имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность  направлена не только на повышение компетентно-

сти подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их спо-

собностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность  организуется  таким образом, чтобы учащиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассни-

ков, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся  обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные интересы к тому или иному виду де-

ятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса на уровне СОО  основывается на следующих принци-

пах: 

• выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные потребности обучающегося и 

совпадать с кругом интересов учителя; 

• обучающийся  должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход поиска ее ре-

шения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во взаимоответственности 

и взаимопомощи учителя и обучающегося; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а уже потом 

науке. 

На уровне СОО исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности поли-

дисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне СОО проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самосто-

ятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начи-

нают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпре-

тации результатов исследования.  

На уровне СОО сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта.  

Формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к ОО социальными и культурными сообществами.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии 

с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможно-

сти для реализации на них учебно - исследовательской деятельности старшеклассников; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

• участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, предмет-

ных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
На уровне СОО приоритетными направлениями являются:  

-Информационный или исследовательский проект, целью которого является сбор информации, иссле-

дование какой-либо проблемы. 

-Практико-ориентированный, продукционный проект, имеющий на выходе конкретный продукт. 

Проект направлен на решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то 

идеи. 

-Творческий проект направлен на создание нового продукта. 

-Социальный проект, который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и 

населения. 



152 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

-о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяе-

мых в исследовательской и проектной деятельности;  

-о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, 

метод сбора и метод анализа данных;  

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

-об истории науки;  

-о новейших разработках в области науки и технологий;  

-о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских об-

ластях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

-о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государствен-

ные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  
-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; использовать основной алго-

ритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;  

-использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

-использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

-использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся:  

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя ме-

сто своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели;  

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека;  

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовы-

годного сотрудничества;  

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оцен-

ки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации 

и по завершении работы;  

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков;  

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ);  

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные вари-

анты применения результатов.  

 

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе  системы органи-

зационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 
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Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершен-

ствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

-укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников Гимназии.  

Педагогические кадры Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД.  

Использование  традиций, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном про-

странстве:  

- сетевое взаимодействие Гимназии с учреждениями культуры;  

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся  

(обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала);  

-привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанци-

онных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятель-

ность;  

-обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и 

через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, уча-

стие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. На уроках есть 

учебное сотрудничество, происходит информационный обмен, создаются условия для собственной по-

исковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Кроме этого, условиями, обеспечивающими развитие УУД, является система использования современ-

ных технологий обучения:  

1.Учебное сотрудничество  

2.Совместная деятельность  

3.Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

4.Дискуссия  

5.Общий приём доказательства  

6.Рефлексия 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся должен выпол-

няться ряд необходимых условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способно-

стям и возможностям учащегося; 

• для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные ресурсы,  клубы, 

школьные научные общества; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части 

ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и со-

держания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (мето-

дическое руководство); 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, иметь 

общественную оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводи-

мой в очной форме.  
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Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской деятельности (то 

есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования и исследования) должно до-

стигаться к концу 11 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными 

предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их самоопределения.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий. 

Основной  формой  оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий является защита проекта (см. Положение  «Об индивидуальном итоговом проекте 

обучающихся в Гимназии». 

 

2.2.  Федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучаю-

щихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Рус-

ский язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включа-

ет пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематиче-

ского планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательно-

го изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 
Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью оказа-

ния методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному пред-

мету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обу-

чения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнацио-

нального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федера-

ции, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения 

к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, 

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной 

организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплина-

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

зывает непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на процессы 

формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и профессио-

нальной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на совершенствова-

ние умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой 

культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникатив-

ных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является направлен-

ность на полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах (нормативном, коммуникативном и 

этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование 

готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются элементы содер-

жания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности 

обучающихся - способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из 

текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего обще-

го образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном и 

основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, 

его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, гра-

фика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и речь. 

Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура речи". 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого че-

ловека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образо-

вания. 
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Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на ос-

нове расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском 

языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отно-

шения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных 

взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными поня-

тиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребле-

ния языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; совершенствование комму-

никативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, ана-

лиза текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); со-

вершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную ин-

формацию в практической деятельности; 

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

разительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать языко-

вые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений опреде-

лять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, недопущения 

использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию иностранной лекси-

ки <17>. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

 
Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального обще-

ния, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народ-
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ные 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), лексические, сло-

вообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и пункту-

ационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русского лите-

ратурного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных 

слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диа-

лектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический сло-

варь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ 

слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском 

языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

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

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

творение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и 

омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и 

их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и 

книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоцио-

нально-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 (обзор). Особенности употреб-

ления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

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

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 

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

местоимения себя. 

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

здороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм про-

шедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 

 

 

Орфография. Основные правила орфографии. 

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

фографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление пропис-

ных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

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

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

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

монстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнеру и 

другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям офи-

циального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

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

композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления пуб-

личного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

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

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловая переработка 

прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие. 

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

 
Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

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

ние). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, 

огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и 

другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

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

ния и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, 

вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, анти-

теза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессою-

зие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежа-

щим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своем 

составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своем составе числительные два, три, че-

тыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подле-

жащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
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Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

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

ния. 

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, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, обоб-

щение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: не-

официальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фоне-

тические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

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

ченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические осо-

бенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: моно-

графия, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, 

доклад и другие (обзор). 

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

ально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологиче-

ские, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового 

стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме 

и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицисти-

ческого стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтакси-

ческие особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, 

статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 
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Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка 

(повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое использова-

ние изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных разновидностей 

языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего обще-

го образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах литературных произве-

дений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в са-

моуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначе-

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему наро-

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижени-

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

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 
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судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творче-

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности фило-

логов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовы-

вать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
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7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчиво-

го развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать не-

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людь-

ми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебноисследовательскую и 

проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по русскому 

языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-

ность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития соб-

ственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое по-

ведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть откры-

тым новому; 

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

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное со-

стояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, забо-

титься о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом собственного речевого и чита-

тельского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть позна-
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вательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

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

альных ресурсов; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного речево-

го и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

ку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

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

гией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 

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

ния, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и спо-

собы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения про-
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блем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

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

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-

личных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

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

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопас-

ности. 

. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распо-

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, строить вы-

сказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбо-

ра; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, вы-

бора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать ре-

зультаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

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

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике 

как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; 

объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, эти-

мологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков.  
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Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературно-

го языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, умест-

ности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного 

языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некото-

рых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

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

соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского лите-

ратурного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

дения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилисти-

чески окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных 
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слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

дения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, дее-

причастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

фографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических вы-

сказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, пуб-

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

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая ги-

пертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушан-

ного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официально-

го/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать правила русского рече-

вого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повсе-

дневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем ин-

формации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (под-

текстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, пуб-

лицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая ги-

пертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушан-

ного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и дру-

гие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые 

ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных за-

имствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 
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Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изучен-

ного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согла-

сования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемо-

го слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричаст-

ного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил со-

временного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научно-

го, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидно-

стей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художе-

ственной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, пуб-

лицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область "Рус-

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

нительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литерату-

ре. 

 
Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литерату-

ры в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции 

в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реали-
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зации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структу-

рировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в со-

ответствии 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 образования, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом разви-

тии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенно-

сти литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются фено-

меном культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человече-

ского бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечело-

веческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и изучение 

выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - начала 

XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, 

умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучаю-

щихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным 

предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит углубление межпред-

метных связей с русским языком и учебными предметами предметной области "Общественно-научные 

предметы", что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного 

вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй по-

ловины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной лите-

ратуры. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической пре-

емственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-

смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовнонравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому лите-

ратурному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании со-

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

но-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию уст-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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ной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспита-

тельных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осозна-

нием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культу-

ры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в 

приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины 

XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокуль-

турному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человече-

ства, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций 

и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литератур-

ному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой куль-

туры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, 

знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой, классической и 

современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности 

в досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участво-

вать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образо-

ванию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательски-

ми практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолко-

вания прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого с учетом историко-литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представле-

ния об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о 

специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявле-

нием взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также об-

разов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей язы-

ка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение пред-

ставлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, 

овладение разными способами информационной переработки текстов с использованием важнейших ли-

тературных 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 в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века. 

. А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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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 предуга-

дать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие. 

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

нии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражда-

нин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

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

живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. 

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

ру). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", "Органчик", 

"Подтверждение покаяния" и другие. 

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

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

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

ванный странник", "Однодум" и другие. 

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

кой", "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. Писа-

рева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 

произведением). 

Литература народов России. 

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

Зарубежная литература. 

. Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Напри-

мер, 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. 

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. 
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Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX - начала XX века. 

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

лет", "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", "Конова-

лов" и другие. 

Пьеса "На дне". 

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

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

Литература XX века. 

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

"Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, 

улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и без краю...", "О, я хо-

чу безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

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

"Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковлевой" и 

другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

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

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

"Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", "Низкий дом с голу-

быми ставнями..." и другие. 

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 стра-

ны..." и другие. 

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

так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, 

что вы 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 дру-
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гие. 

Поэма "Реквием". 

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

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

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

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 писателей по 

выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. Быков 

"Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В списках не зна-

чился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондрать-

ев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, сона-

та номер два" и другие.Островский А.Н «Как заклялась сталь», Богомолов В.О. «В августе 44» 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

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

двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орло-

ва, 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. 

Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и пла-

кать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

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

ты 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). Например, "Живи и 

помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

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

дина!..", "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 Жукова", "Осен-

ний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни цогоста..."), "На столетие Анны Ахмато-

вой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведе-
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нию не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья 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 родине", "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 обо-

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

В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За письмом" и дру-

гие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не менее 

чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. 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. Гриш-

ковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения 

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

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

Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки "Превращение"; Дж. Оруэлла 

"1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропа-

стью 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). Напри-

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

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. 

Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

 
Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образо-

вания. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в лите-

ратурных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного обра-

зования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной органи-

зации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначе-

нием; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, 

в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характе-

ризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на ли-
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тературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

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

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творче-

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произве-

дений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный вы-

бор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 

поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской дея-

тельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчиво-

го развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в ли-
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тературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людь-

ми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследователь-

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоци-

ональный 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 по-

ведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть откры-

тым новому; 

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

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося бу-

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном про-

изведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художе-

ственных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

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

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

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

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный чита-

тельский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятия-

ми и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных яв-

лений и процессов, 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 достовер-

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональ-

ную среду; 

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

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

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

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и 

другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представ-

ления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во вне-

урочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распозна-

вать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литератур-

ных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения 

с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных про-

изведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющих-

ся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

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

опыт; 

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

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том 

числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

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

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произве-

дений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в про-

цессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных 

в художественных произведениях; 

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

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во вне-

урочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать ре-

зультаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

ным критериям; 

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

нальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образова-

ния должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколе-

ний; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 
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2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и дру-

гих культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной 

литературы, в том числе литературы народов России:, пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гон-

чарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, сти-

хотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 

"История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; 

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

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

творения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковско-

го; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Рекви-

ем" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова 

"Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; одно произведе-

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

"Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее 

двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, 

Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и 

других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Вы-

соцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 

Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вам-

пилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе рома-

ны и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джа-

лиля, 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 современ-

ностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с ис-

пользованием теоретиколитературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне ос-

новного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-
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странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодер-

низм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; автор-

ская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, под-

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

либр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных ли-

тератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с худо-

жественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и дру-

гие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного ис-

кусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания лите-

ратурных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефера-

тов, 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 медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны обеспечи-

вать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколе-

ний на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течени-

ями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина 

XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и дру-

гих культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и са-

мостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а 

также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произ-

ведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 
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идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки уст-

ной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоцио-

нально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впе-

чатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с ис-

пользованием теоретиколитературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне ос-

новного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-

странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психоло-

гизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабиче-

ская, силлабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлия-

ние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с худо-

жественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и дру-

гие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного ис-

кусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания ли-

тературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-

тов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редакти-

ровать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литератур-

ного языка; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обеспечи-

вать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры че-

рез умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала XXI века с фактами обществен-

ной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; вос-
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питание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литера-

туры и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям 

и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в ми-

ровом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литера-

туры, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной литературы, их истори-

ко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литера-

туры; 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произ-

ведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять "сквоз-

ные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной ре-

чью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений 

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

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 

в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литератур-

ные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фа-

була; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; си-

стемы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные те-

мы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художе-

ственный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

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

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного ис-

кусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 



187 
 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания ли-

тературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-

тов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редакти-

ровать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литератур-

ного языка; 

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

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных биб-

лиотечных систем. 

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

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область "Обще-

ственно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) включает пояс-

нительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

 
Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализа-

ции обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, преду-

сматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и ми-

ровоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. 

История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательно-

го, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает воз-

можность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социаль-

ной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонационально-

му Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людь-
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ми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат "прошлое - 

настоящее - будущее"; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-

проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта исследовательской 

деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных 

версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отноше-

ния, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

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

неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса мо-

жет варьироваться. 

 
Содержание обучения в 10 классе. 

История России. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914 - 1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование во-

енно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Введение госу-

дарством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в пра-

вительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, ин-

тернационалисты 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 созда-

ния Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Граж-
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данская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революциони-

зирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание в Пет-

рограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его деятельно-

сти. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во гла-

ве с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступле-

ние Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

. Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба 

за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о 

земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы 

как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Созда-

ние 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 форми-

рования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Цен-

тральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, адми-

нистративное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Крас-

ной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их мас-

штабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбе-

дов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Даль-

нем 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 рус-

ского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и мас-
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совая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация 

вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвида-

ция сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема 

массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914 - 1922 гг. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921 - 1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция цер-

ковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. Фи-

нансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов разви-

тия народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социали-

стического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в За-

кавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика "корениза-

ции" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической си-

стемы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппа-

рата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Соци-

альные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспри-

зорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

"эксплуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсиро-

ванная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротив-

ление 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. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного про-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=ESU&n=18243&date=10.01.2023


191 
 

изводства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и из-

держки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безрабо-

тицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. "История ВКП(б). 

Краткий курс". Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937 - 1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и нацио-

нальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литера-

туре и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернациона-

лизма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание твор-

ческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Мате-

ринство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

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

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза междуна-

родной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зим-

няя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920 - 1930-е гг. (1 ч) 

Великая Отечественная война (1941 - 1945) 

. Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 нояб-

ря 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропаганда. Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чист-

ки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицин-

ские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтоже-

ние культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание парти-

занского движения. 

 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группиров-

ки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фрон-

та. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=INT&n=11665&date=10.01.2023
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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 гитлеров-

цами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные 

формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступни-

ками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в про-

мышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на произ-

водстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению вра-

гу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение предста-

вителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 - сен-

тябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репа-

триация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атом-

ного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных наро-

дов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдам-

ская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демо-

нополизации, демократизации (четыре "Д"). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу Анти-

гитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира. 

Наш край в 1941 - 1945 гг. 

Обобщение. 
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Всеобщая история. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей исто-

рии. Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место 

России в мировой истории XX - начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либе-

рализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустри-

ального 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. Напа-

дение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. 

Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе 

войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болга-

рии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные пересе-

ления, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Револю-

ция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Полити-

ческие, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918 - 1939 гг. 

. От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтон-

ская 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 Великобри-

тании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и 

утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. 

и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. "Новый 

курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование эко-
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номики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 

Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политиче-

ская система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к 

войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920 - 1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. Приход к 

власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и граж-

данская 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 преобразований М. Ке-

маля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925 - 1927 гг. в Китае. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Национально-

освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движе-

ния 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 междуна-

родных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из ди-

пломатической изоляции). Пакт Бриана-Келлога. "Эра пацифизма". 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931 - 1933). Итало-

эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрес-

сивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика "умиротворения" агрессора. Создание оси Бер-

лин - 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). Тех-

нический прогресс в 1920 - 1930-х гг. Изменение облика городов. 

"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направ-

ления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели 

культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920 - 1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая куль-

тура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (4 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Поль-

шу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блиц-

криг. "Странная война". Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Герма-

нией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее 

союзников на Балканах. 
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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 Отече-

ственной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на 

Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, холо-

кост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Вы-

садка 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 со-

юзников. Военные операции Красной Армии в 1944 - 1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. 

Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей ве-

дущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хироси-

мы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Япо-

нии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

 
Содержание обучения в 11 классе. 

История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

СССР в 1945 - 1991 гг. 

. СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоен-

ного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 

успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинград-

ское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенно-

го хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 
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Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимо-

отношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Орга-

низация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшав-

ского 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 совет-

ском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политиче-

ских репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особен-

ности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестиде-

сятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приот-

крытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические поле-

ты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расши-

рение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Ре-

форма системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические кризисы, пози-

ция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Ка-

рибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочер-

касские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгин-

ская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 
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Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. 

Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост мас-

штабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и техни-

ческие приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в круп-

ные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Обще-

ственные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Лите-

ратура и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совеща-

ние по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъ-

ем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

. Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 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 госу-

дарственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либе-

рализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеоло-

гии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Аль-

тернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган государствен-

ной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 

республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской 
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власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ель-

цина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном суве-

ренитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. Пре-

вращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансиро-

ванности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная де-

нежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация обще-

ственных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных от-

ношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического рас-

пада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

. Обобщение. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформато-

ров во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

"Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из по-

литического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебис-

цит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государ-

ственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Фе-

деративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения цен-

тра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тен-

денции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее - 
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СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образова-

ния и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудниче-

ство в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуа-

ции на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отстав-

ка 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 направ-

ления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяй-

ство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внут-

ренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало конституционной реформы 

(2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная струк-

тура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления гос-

ударственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирова-

ние образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демогра-

фического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпий-

ские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их послед-

ствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Мо-

дернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

"Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики 
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Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций Рос-

сии в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 

г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односто-

ронний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в 

СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Придне-

стровье. 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 Рос-

сии со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой 

двадцатки". Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и Сева-

стополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитар-

ная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Спе-

циальная 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 про-

цессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноис-

кусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых 

государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раз-

деленная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриаль-

ного общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и по-

вороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские 
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права, выступления против войны во Вьет-наме). Внешняя политика США во второй половине XX 

начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуация в первые послевоенные годы. 

Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Гер-

манское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". "Скандинавская мо-

дель" социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Эконо-

мические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции вто-

рой половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и про-

блемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). 

Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в 

Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Цен-

тральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО про-

тив Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполи-

тическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

. Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический экспери-

мент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; со-

временное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим 

строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современ-

ного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восста-

новление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные страны (Син-

гапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и 

проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестин-

ская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический 

курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и смена политиче-

ских 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 возникно-

вение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние 
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США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция 

на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х 

гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы развития 

международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Международные кризисы и регио-

нальные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индоки-

тае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка во-

оружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). 

Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращива-

ние стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции 

нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в странах Центральной и Во-

сточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. 

Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирую-

щих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоя-

нии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, меди-

цина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в 

области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная ре-

волюция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма 

к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художествен-

ные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-

музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Про-

блема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентично-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=INT&n=15317&date=10.01.2023
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сти, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памят-

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

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как актив-

ного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения конституцион-

ного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценно-

стей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятель-

ность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и 

значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать си-

туации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представите-

лям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующе-

го современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшеству-

ющих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности 

в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значи-

мости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эс-

тетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в 

том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и ду-

ховного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отноше-

ние к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам 
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профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реа-

лизовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразова-

нию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической куль-

туры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, 

понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); 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, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (спо-

собность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 

своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами ис-

торического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 
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выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и разли-

чия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном об-

щественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, си-

стематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критери-

ям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблю-

дением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 
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владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно 

реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полу-

ченных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, со-

трудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить кон-

структивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эф-

фективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое зна-

чение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации 

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе 

над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссо-

единения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное раз-

витие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических со-

бытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала 

XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; системати-

зировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы; 
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5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края 

и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников исторических событий истории Рос-

сии и человечества в целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные историче-

ские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и за-

рубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историче-

скими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-

ской информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту 

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том чис-

ле исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на регио-

нальном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демо-

кратии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к ис-

торическому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI 

в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, цен-

ностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые со-

ставляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории XX - начала XXI 

в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до 

начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое пони-

мание истории России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический 

период. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исто-

рических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с ак-

туальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 
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культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культу-

ра в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, коллек-

тивизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя поли-

тика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Госу-

дарство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, чело-

век на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Крас-

ной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой 

Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 

социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и ми-

ровая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное про-

странство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Сева-

стополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

. Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира 

в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский 

нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические 

и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Аф-

рики и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение 

Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и кол-

лективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающи-
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мися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсифи-

кации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном ис-

пользовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять их особую значи-

мость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных собы-

тий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для истории России и человечества 

в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1914 - 1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное раз-

витие России в 1914 - 1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании мето-

дов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьники должны осо-

знать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 гг., события, процес-

сы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории Рос-

сии 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в це-

лом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали выдаю-

щиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических собы-

тий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. и 

их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновы-

вать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе ис-

пользуя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и 
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всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники ин-

формации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с использованием кон-

текстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их дея-

тельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914 - 1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории Рос-

сии и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значитель-

ным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоя-

тельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опровержения ка-

кой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг.; срав-

нивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 - 1945 гг.; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому призна-

ку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1914 - 1945 гг.; 
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1914 - 1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1914 - 1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических со-

бытий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исторически-

ми событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из исто-

рии России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических со-

бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и челове-

чества в целом 1914 - 1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубеж-

ных стран 1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источ-

никами. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1914 - 1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, харак-

терные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 
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мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе историче-

ской картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источни-

ков по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зре-

ния; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначе-

ние изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотно-

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

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиови-

зуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литературе, сети Ин-

тернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и до-

стоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информа-

ции; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

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

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исто-

рической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, про-

цессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа истори-

ческих событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; сопоставлять ин-

формацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в ви-

де таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на регио-

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

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

мации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубеж-

ных стран 1914 - 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, ха-

рактеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процес-

сы истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исто-

рических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических кар-

тах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; оформлять результаты анализа ис-

торической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

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

1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, де-

лать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и за-

рубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явле-

ний, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе на региональном материале, с исполь-

зованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демо-

кратии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к ис-

торическому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей разви-

тия нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между 

всеми народами России. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного разви-

тия России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического 

и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблю-

дением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Оте-

чества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение до-

стижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубеж-

ных стран 1914 - 1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, яв-

лениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

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

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 гг.; выда-

ющихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культу-

ра в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, коллек-

тивизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя поли-

тика СССР. Укрепление обороноспособности. 
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4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Госу-

дарство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, чело-

век на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Крас-

ной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой 

Победе. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира 

в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский 

нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1914 - 

1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945 

гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945 

гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших истори-

ческих событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности 

развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающи-

мися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсифи-

кации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном ис-

пользовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую значи-
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мость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных собы-

тий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение для истории России и человечества 

в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1945 - 2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании мето-

дов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны 

осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., события, процес-

сы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории Рос-

сии 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в це-

лом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали выдаю-

щиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических собы-

тий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. и 

их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновы-

вать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе ис-

пользуя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники ин-

формации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с использованием кон-

текстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и другие; 
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составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их дея-

тельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945 - 2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории Рос-

сии и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значитель-

ным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоя-

тельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-

либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг.; срав-

нивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 2022 гг.; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому призна-

ку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравне-

ния событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1945 - 2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и 
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человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических со-

бытий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исторически-

ми событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из исто-

рии России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических со-

бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубеж-

ных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источ-

никами. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, харак-

терные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе историче-

ской картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источни-

ков по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; 
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использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зре-

ния; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначе-

ние изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотно-

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

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиови-

зуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной литературе, сети Ин-

тернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и до-

стоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информа-

ции; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исто-

рической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, про-

цессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа истори-

ческих событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять ин-

формацию, представленную. в различных источниках; формализовать историческую информацию в ви-

де таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональ-

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической инфор-

мации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубеж-

ных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, ха-
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рактеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процес-

сы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исто-

рических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических кар-

тах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; оформлять результаты анализа исто-

рической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстоя-

ния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, наро-

дов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источни-

ков исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явле-

ний, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном материале, с исполь-

зованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демо-

кратии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к ис-

торическому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей разви-

тия нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между 

всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного разви-

тия России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 
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Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического 

и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблю-

дением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Оте-

чества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение до-

стижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубеж-

ных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, яв-

лениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

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

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; выда-

ющихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 

социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и ми-

ровая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное про-

странство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Сева-

стополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические 

и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 
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3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влия-

ние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 2022 

гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 2022 

гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших истори-

ческих событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по обществознанию, общество-

знание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по обществознанию. 

 
Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам осво-

ения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учетом федеральной про-

граммы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции ин-

теграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формирования российской 

гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального российского народа, готов-

ности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыраже-

нию, взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его раз-

вития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанно-

стях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готов-

ности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным 

ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных позиций и при-

оритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему само-

определению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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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 личност-

ным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, представлен-

ным 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 ре-

шения учебнопознавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание соци-

альных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной де-

ятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейнобытовой сфе-

ре, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и соб-

ственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание раскрывает 

теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные от-

ношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и граждани-

на Российской Федерации; особенности современного российского общества в единстве социальных 

сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностно-

го и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с 

основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следу-

ющими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего образо-

вания: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него по-

ложений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей уча-

щихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов 

человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на совре-

менном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, 

путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-

гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и компе-

тентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе про-

фессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, 

об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и 

противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное мышление 

и участие в социальных практиках. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
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Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от содер-

жания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнооб-

разных 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, кото-

рые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, ти-

пичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество рекомендован-

ных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учеб-

ных неделях. 

 
Содержание обучения в 10 классе. 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами об-

щества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных инсти-

тутов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль массо-

вой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных 

факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества 

личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. 

Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и соци-

альное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие 

видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание 

как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, отно-

сительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, 

уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в социальногуманитарных 

науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и ду-

ховная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 
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Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие совре-

менного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современ-

ного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Граждан-

ственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. Обра-

зование в современном обществе. Российская система образования. Основные направления развития 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Зна-

чение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение под-

держания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. Дости-

жения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и 

методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Ти-

пы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного эконо-

мического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономиче-

ских циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное пред-

ложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. 

Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика по раз-

витию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработ-

ная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государ-

ственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятель-

ность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессио-

нальной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, 

способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика импорто-

замещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Рос-

сийской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и фи-

нансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, 

виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип сбалан-

сированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской Феде-

рации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вы-



227 
 

четы. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выго-

ды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

 
Содержание обучения в 11 классе. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное не-

равенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально неза-

щищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. По-

мощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные 

отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. Конституци-

онные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения соци-

альных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 

Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Фе-

дерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. Государ-

ственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государ-

ственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской 

Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 

государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, меха-

низмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. 

Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. 

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 
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Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешан-

ная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной по-

литической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Зако-

ны и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения, 

их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические 

и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обя-

занности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирно-

го и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организацион-

но-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и расторже-

ния трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная ответ-

ственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с участием 

несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируе-

мых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность 

за налоговые правонарушения. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Поря-

док приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего обра-

зования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на бла-

гоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступ-

лений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные прин-

ципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонару-

шениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=410455&date=10.01.2023
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Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социо-

культурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают го-

товность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней по-

зицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответству-

ющих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта дея-

тельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в са-

моуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначе-

нием; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему наро-

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 
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осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный вы-

бор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному 

труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчиво-

го развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствую-

щего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людь-

ми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и само-

обучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный интеллект, предпола-

гающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое по-

ведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть откры-

тым новому; 

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

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овладевать но-

выми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее все-

сторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

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

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения про-

блем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проек-

тов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 

методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать по-

знавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в соци-

альных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятель-

но осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 
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форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в 

том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нор-

мам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, 

понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументиро-

вать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, по-

стоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, вы-

бора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать ре-

зультаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уровень). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных отноше-

ниях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых 

коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; пер-

спективах развития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как 

субъекте общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях социализации лично-

сти и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах 

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

ры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государствен-

ной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реа-

лизации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; осо-

бенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственно-

сти, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического 

единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры Рос-

сии и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать поня-

тийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и 

искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении соб-

ственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и 

его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобали-

зация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная 

культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного 

экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, между-народное разде-

ление труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, 

культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в соци-

альных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительности, в 

том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды 

и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безра-

ботицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финан-

сирования предприятий. 

. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; мате-

риальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и деятельности; об-

щественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, массо-

вой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэконо-

мических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жиз-

ни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; куль-

турного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; ин-

фляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; ис-

кусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой 

системы Российской Федерации; предпринимательства; 
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отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

. Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культу-

ра", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о многообразии путей и 

форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о разви-

тии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономи-

ческого развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на ин-

тернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные зна-

ния об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его познавательной дея-

тельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презен-

таций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступ-

ления 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 нацио-

нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в акту-

альных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания значимости 

здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов "Человек в обще-

стве", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке в 

обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы 

по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых по-

следствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения 

культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социаль-

ной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии пу-

тей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной эволю-

ции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного 

познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диа-

логе культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Рос-

сийской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях современного российского искус-

ства; использовании мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Рос-
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сийской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях 

труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, мо-

дельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услу-

гами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для принятия 

ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при реа-

лизации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 

.Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, обществен-

ного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в социально-

гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе поступающую 

по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить раз-

личные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действи-

ям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное по-

ведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической 

рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; фор-

мах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, 

возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной полити-

ки Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 

системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологи-

ческом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственно-

сти, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического 

единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры Рос-

сии и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отноше-

ний в Российской Федерации". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать поня-

тийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и по-

строении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные 

группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный 



238 
 

статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социаль-

ные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, поли-

тический институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная без-

опасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический про-

цесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонаруше-

ние, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодатель-

ный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедли-

вость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в соци-

альных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социаль-

ные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 

конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 

государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, 

политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; пра-

ва и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности граждани-

на Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организа-

ционно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанно-

сти работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; 

права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; эко-

логические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды пре-

ступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, политической 

культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, 

свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права 

и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в 

правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной 

мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиа-

нтного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; 

государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических пар-

тий; средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирова-

ние. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфе-
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ра", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", для анализа соци-

альной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях госу-

дарственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в 

Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск не-

обходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные зна-

ния о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и 

законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли не-

прерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-

шении различных задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и 

социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Федерации соб-

ственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в совре-

менном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения 

прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной струк-

туре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях поли-

тической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политической ком-

муникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за 

совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотно-

шений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолет-

них для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной по-

литики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разре-

шения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной под-

держки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской 

Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционно-

го, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственно-

сти и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите тру-
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довых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса факта-

ми социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в 

законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, предо-

ставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными 

финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни 

общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социального взаимодей-

ствия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том 

числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наибо-

лее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения со-

циальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобще-

ственного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

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

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область "Обще-

ственно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, география) включает по-

яснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по геогра-

фии. 

 
Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной про-

грамме воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусмат-

ривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распреде-

ление учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучаю-

щихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения програм-

мы основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических 

знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации 

географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных информацион-

ных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источ-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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ников. Программа по географии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихся функци-

ональной грамотности - способности использовать получаемые знания для решения жизненных про-

блем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции 

содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного ми-

ра, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного 

представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, 

явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гумани-

зация географии, что позволило более четко представить географические реалии происходящих в со-

временном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, соци-

ально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры раз-

ных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейши-

ми проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного 

отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, заверше-

ние формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на ис-

пользование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого 

развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преемственность 

с программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе в формировании ос-

новных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в неде-

лю в 10 и 11 классах. 

 
Содержание обучения географии в 10 классе. 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые 

методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой дея-

тельности. Современные направления географических исследований. Источники географической ин-

формации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, гео-

графическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных профессий. 
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Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие и изме-

няющие. 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 географической 

информации". 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические из-

менения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. "Климатические бе-

женцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их 

достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого разви-

тия. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового 

океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-

ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение 

природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, руд-

ными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной 

водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной 

фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана 

(энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по ис-

точникам географической информации", "Определение ресурсообеспеченности стран отдельными ви-

дами природных ресурсов". 

Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происхо-

дящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических конфлик-

тов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического гос-

ударства. 

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 кризис, старение населения). Де-

мографическая политика и ее направления в странах различных типов воспроизводства населения. Тео-

рия демографического перехода. 
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Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)", 

"Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения". 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости 

населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав 

населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный со-

став населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и 

глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, геогра-

фические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид", "Прогнозирование изменений 

возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников географической ин-

формации". 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его опре-

деляющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: 

причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбаниза-

ции, 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 экономических, социаль-

ных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни 

населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества жизни 

населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации". 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Миро-

вое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производ-

ства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функ-

циональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в ее формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные стра-

ны. Роль и место России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постинду-

стриальных стран". 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Международная 

экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические 

союзы. Глобализация мировой экономики и ее влияние на хозяйство стран разных социально-

экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой эко-

номики. 
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География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". География 

отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и импортеры 

нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современные тенденции разви-

тия отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая революция", "водородная" энергетика, "зеленая 

энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и ее гео-

графические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЗ. Страны-

лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЗ. Роль России как крупнейшего по-

ставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной металлургии. 

Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции разви-

тия 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. Ве-

дущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленно-

сти. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую 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 ресурсами. Зе-

мельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское 

хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие 

экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспортеров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовство и 

аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и импортеры продовольствия". 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

 
Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 



245 
 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, зарубеж-

ная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Во-

сточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности при-

родно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы ре-

гиона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбо-

ру учителя)". 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономи-

когеографического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной 

Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специа-

лизации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономикогеографического положения природно-ресурсного капитала, насе-

ления, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Брази-

лии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт". 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточ-

ная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характеристика. Особенности природ-

но-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы 

региона. Особенности экономико-географического положения, природноресурсного капитала, населе-

ния, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяй-

ства в экономике Алжира и Эфиопии". 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. Австра-

лийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Гео-

графическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и 

хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей России в 

новых экономических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 
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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 возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь че-

ловека 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, про-

блема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и от-

дельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на ос-

нове анализа различных источников географической информации и участия России в их решении". 

 
Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность обучаю-

щихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ори-

ентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в са-

моуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначе-

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему наро-

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов 

географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творче-

ской личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географи-

ческих наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людь-

ми и познания мира для применения различных источников географической информации в решении 

учебных и (или) практикоориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-
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скую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

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

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчиво-

го развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприят-

ные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с ис-

пользованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географиче-

ских объектов, процессов и явлений и обобщения; 
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определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом предложенной 

географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические ас-

пекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических гео-

графических задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для 

анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 
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выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диало-

га, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопро-

сов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, по-

стоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интел-

лекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
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использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность адаптироваться к эмоци-

ональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфлик-

ты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать ре-

зультаты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

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 дисциплин, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных про-

блем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном 

уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территори-
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альной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической инфор-

мации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных ре-

лигий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, 

стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и госу-

дарственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров 

по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические про-

цессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, де-

мографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и 

сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы ВВП, промышленного, сельскохо-

зяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения 

показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравне-

ния структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источ-

ников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенно-

стям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным 

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возмож-

ными изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и возможностями 

человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирово-

го хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географических понятий: приме-

нять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человече-

ского развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатические бежен-

цы", расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегало-

полисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспе-

ченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйствен-
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ная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водо-

родная энергетика", "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой эко-

номики 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 фак-

торов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической ин-

формации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать ис-

точники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники гео-

графической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географиче-

скую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практи-

ко-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географи-

ческих объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) геогра-

фическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре мирового 

хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных соци-

ально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности де-
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мографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, направления меж-

дународных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние 

природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях вза-

имодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явле-

ний и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том 

числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географи-

ческой информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отрас-

лей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата 

и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмо-

сфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений 

климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов парниковых газов в разных регио-

нах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере реги-

онов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 класса 

должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в достиже-

нии целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территори-

альной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической инфор-

мации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности при-

родно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические 

особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географиче-

ских 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 осо-

бенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню соци-
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ально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников гео-

графической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными усло-

виями и природноресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы 

с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: приме-

нять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, со-

став населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого разви-

тия (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографи-

ческая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, но-

вые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, междуна-

родная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное гео-

графическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, трансна-

циональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных фак-

торов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблю-

дения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической ин-

формации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать ис-

точники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники гео-

графической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам гео-

графической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и 

страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников геогра-

фической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географиче-

скую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения прак-
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тикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов 

мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для 

изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на тер-

ритории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) геогра-

фическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их от-

раслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных 

отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных соци-

ально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять географиче-

ские особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять 

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

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяй-

ства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных 

стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов в ее форми-

ровании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использо-

ванием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явле-

ний и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и гео-

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

России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию 

в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зре-

ния по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федера-

ции, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
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– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 

 

– . 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с учетом 

настоящей  основной образовательной программы как на основе учебно-методических комплектов со-

ответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации (учеб-

но-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.).  

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие направ-

лению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает возмож-

ность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего 

серьезного изучения математики в вузе.  

Рабочая  программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и стати-

стика».  

В рабочей программе  внимание уделяется практико-ориентированным задачам, применению математи-

ческих знаний в жизни.  

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию про-

странственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию стереометриче-

ских фактов.  

При изучении математики внимание уделяется развитию коммуникативных умений  (формулировать, 

аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки истин-

ности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, форму-

лировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий;  уделяется внимание умению рабо-

тать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Углубленный уровень 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 10-11 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное 

множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, ра-

венства. Операции над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные 

множества. Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. Кванто-

ры существования и всеобщности. Алгебра высказываний. Законы логики. Основные логические прави-

ла. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. 
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Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. Виды доказа-

тельств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество комплексных чисел. 

Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. Модуль и аргумент числа. Триго-

нометрическая форма комплексного числа. Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Си-

нус, косинус, тангенс и котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, фор-

мулы двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 

произведение и обратные преобразования. Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Число e. Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. Тождественные пре-

образования тригонометрических, логарифмических, степенных и иррациональных выражений. Метод 

математической индукции. Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. 

Системы счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурально-

го числа. Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические мно-

гочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве, равно-

сильные преобразования уравнений. Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррацио-

нальные уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и неравенств. Ре-

шение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Системы тригонометри-

ческих, показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы тригонометрических, 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. Уравнения, системы уравнений с па-

раметрами. Неравенства с параметрами. Решение уравнений степени выше второй специальных видов. 

Формулы Виета. Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. Не-

равенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший период. Чётные и нечётные 

функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x]. Взаимно обратные 

функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические функции числового аргумента y = 

cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригоно-

метрические функции, их главные значения, свойства и графики. Степенная, показательная, логариф-

мическая функции, их свойства и графики. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на 

число, симметрия относительно координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой последова-

тельности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие предела функции в точке. По-

нятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Гео-

метрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные эле-

ментарных функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, её геометрический и физиче-

ский смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точ-

ки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении прикладных задач 

на максимум и минимум. Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. 
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Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. Дифференциаль-

ные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных собы-

тий. Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероят-

ностей независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Ве-

роятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Дискретные случайные величины и их 

распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения независимых слу-

чайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожида-

ние и дисперсия суммы случайных величин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное рас-

пределение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост чело-

века). Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. Проверка про-

стейших гипотез. Основные понятия теории графов. 

Содержание курса геометрии 10-11 класс 

        Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие 

об аксиоматическом методе. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное про-

ектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для  тетраэд-

ра.  

      Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические 

места точек в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирова-

ние. Наклонные и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в простран-

стве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

         Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

         Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие пути 

на поверхности многогранника.Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. Призма. 

Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. 

Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Пирамида. Виды пирамид. Эле-

менты правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные 

свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тет-

раэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 

до параллелепипеда. 

          Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой  сег-

мент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. Касательные 

прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

          Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя. Понятие объ-

ёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод формул объёмов прямо-

угольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объёма тетраэдра. Теоре-

мы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел враще-

ния. Комбинации многогранников и тел вращения.  Подобие в пространстве. Отношение объёмов и 
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площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плос-

кости с использованием стереометрических методов. Движения в пространстве: параллельный пере-

нос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скаляр-

ное произведение. Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Фор-

мула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. Решение задач и дока-

зательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 

 

 

Информатика 

 Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы.  В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные 

связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового 

к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рын-

ке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преоб-

разования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пу-

ти между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных пу-

тей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
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Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и струк-

туры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программиро-

вания.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс вы-

бранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различ-

ных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 

числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка симво-

ла/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вы-

числительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуе-

мый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависи-

мость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдопо-

добия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современ-

ных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Рас-

пределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства 

и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные произ-

водства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назна-

чение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач 

по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обес-

печения.  
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Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализи-

рованных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответ-

ствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание соб-

ственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библио-

графических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Програм-

мы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием раз-

личных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах ма-

тематического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах 

данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моде-

лирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 

интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интер-

нет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мо-

бильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; брониро-

вание билетов и гостиниц и т.п.  
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Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные элек-

тронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компью-

терных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности.  

 

Физика 

 Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональ-

ной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической дея-

тельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в 

формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания 

окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового техниче-

ского окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельно-

сти, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне 

 ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 

повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гумани-

тарных наук. 

 Программа содержит  перечень практических и лабораторных работ.  

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Мо-

делирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физиче-

ские теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – пере-

мещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсче-

та. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механиче-

ская энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жид-

кости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  
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Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводни-

ки, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический 

ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряжен-

ную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы 

и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотно-

шение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Перечень практических и лабораторных работ 
Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера;          

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными  термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в  
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       магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование изопроцессов; 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 

– исследование спектра водорода; 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния 

тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя. 

   

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место 

в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, необхо-

димой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его сре-

ды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции 

по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических 

задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 

познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 
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обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и орга-

нических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сы-

рья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основа-

но на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных 

наук. 

 Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В 

программе содержится примерный перечень практических работ.. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный ске-

лет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химическо-

го строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классифика-

ции органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образова-

ния названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы полу-

чения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источни-

ков тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о цикло-

алканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этиле-

на): 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 каучука. 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 ацети-

лена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высоко-

температурного пламени для сварки и резки металлов. 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 непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодей-

ствие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты 

как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на орга-

низм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Каче-

ственная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
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Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимо-

действие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промыш-

ленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоно-

вых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о 

высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как слож-

ные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распо-

знавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидо-

спирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические по-

лимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на 

крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологиче-

ская роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокис-

лот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гид-

ролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Ос-

новное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причи-

ны и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электрон-

ная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Ти-

пы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температу-

ры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и про-

мышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действи-

ем 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 пока-

затель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельно-

сти организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и по-

бочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 
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углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Элек-

тролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явле-

ний, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Ос-

новы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты расте-

ний. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бен-

зина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтерна-

тивные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в прак-

тической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гид-

росферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым до-

лям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 Темы практических работ: 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повсе-

дневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 



269 
 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникацион-

ных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

 Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В 

программе содержится  перечень лабораторных и практических работ.  

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Совре-

менные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органиче-

ские вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функ-

ции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Гене-

тический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здо-

ровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследо-

вание.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические ас-

пекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы раз-

вития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволю-

ции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 
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Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд по-

пуляции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в био-

сфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 Перечень лабораторных и практических работ.  
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их опи-

сание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как дока-

зательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

Биотехнология. 

Мутогены. 

Анализ гипотез происхождения человека. 

Анализ гипотез происхождения жизни  на земле. 

 

Физическая культура 

 Программа учебного предмета «Физическая культура».  Цель -  сохранение  единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между уровнями образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в органи-
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зации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентно-

сти в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого со-

трудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со 

всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здо-

рового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессио-

нальных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

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 организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполне-

нии 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, ту-

ризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умствен-

ной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздорови-

тельная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастиче-

ские комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; 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 страховки и са-

мостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элемен-

тами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти" (предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности") (далее со-

ответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-

руемые результаты освоения программы ОБЖ. 

 
Пояснительная записка. 
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Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы среднего 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматривает непо-

средственное применение при реализации ООП СОО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимо-

действия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний 

и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практикоориентированного под-

хода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и фор-

мирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного 

общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последо-

вательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная 

ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в по-

вседневной жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и ин-

формационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопас-

ного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответ-

ствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной личности 

безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятель-

ности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя вариан-

тами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), обеспечиваю-

щих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного 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 ситуаций. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=EXP&n=333770&date=10.01.2023


273 
 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Вариант 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе". 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Модуль N 8. "Безопасность в информационном пространстве". 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего 

общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной структур-

но-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизне-

деятельности: "предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости безопасно дей-

ствовать". 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм органи-

зации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При 

этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и регио-

нальных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на приграничных 

территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухуд-

шение медикобиологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и 

другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но 

также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности 

остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение 

приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 
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ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без 

исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области без-

опасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учеб-

ного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и есте-

ственных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасно-

сти (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 

адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько скоррек-

тированы. Он входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности", является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски разви-

тия опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует 

воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополу-

чие человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у обучаю-

щихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными по-

требностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на ос-

нове понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения 

и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 

средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, обще-

ства и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 часов 

в 10 - 11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной организацией, 

которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЖ и количество 

часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизиро-

вано с учетом региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и 

других местных особенностей. 

 
Содержание обучения. 

Вариант N 1. 

. Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 
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Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-

государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. Ответ-

ственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в несанкциони-

рованные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. Административная 

ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за 

диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответствен-

ность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разно-

го характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, пас-

сажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила 

безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при ез-

де на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее виды (горизон-

тальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей велосипедов, мо-

тоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания пер-

вой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транс-

порте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном транспор-

те. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и дей-

ствия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для исключе-

ния поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожар-

ной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на комму-

нальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской Федера-

ции. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных се-
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тях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная ответствен-

ность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопасность 

в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. Защита прав 

потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или возникно-

вении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила безопасного 

поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда поте-

рялся 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 национальные приори-

теты. 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 воинского учета. 

Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского освиде-

тельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных организаци-

ях 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 подготовки граждан к военной службе. Военно-

прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской 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 национальной безопас-

ности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. До-

стижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи Российской Фе-

дерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы проти-

водействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Российской Федерации. Во-
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инские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование системы 

военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движе-

ние "ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать претенденты 

на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, находящиеся на должностях 

специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена Российской Фе-

дерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и войско-

вое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской ча-

сти государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в 

мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, подлежащие 

(не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка 

от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). Основ-

ные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структу-

ра, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массо-

вого пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в обла-

сти гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразовательных орга-

низациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения 

населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химиче-
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ского и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически 

опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при веде-

нии военных действий. Эвакуация гражданского населения и ее виды. Упреждающая и заблаговремен-

ная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств индивидуальной защи-

ты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи аварийно-

спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спасательных работ. Соблюдение 

мер безопасности при работах. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в го-

рах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). Без-

опасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, метеорологиче-

ские, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой концен-

трации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила 

хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ро-

спотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Со-

брание 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 (радиометры). Бытовые 

нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте това-

ров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об экологически чи-

стых 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 сообщества. Пра-

вила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной груп-

пировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. Статьи 
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Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и террори-

стической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный антитер-

рористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный оператив-

ный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня террористиче-

ской опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, которые при-

нимаются в соответствии с установленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя контртер-

рористической операции. Группировка сил и средств для проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские угрозы. 

Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической деятельности. Тер-

роризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на 

национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия во-

влечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование антитеррористического 

поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообще-

ства. Как не стать участником или жертвой молодежных право- и леворадикальных сообществ. Ради-

кальный ислам - опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организа-

цию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную организацию. Дей-

ствия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в кото-

ром может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное пове-

дение при захвате в заложники. 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная право-

вая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры безопасности, со-

ставляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. Основ-

ные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни - сохранение здоро-

вья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимуще-

ства правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную функ-

цию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на демографиче-

скую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государственной 

политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и обще-

ственной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, предусмот-

ренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. Психоактивные веще-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=436387&date=10.01.2023
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ства (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика злоупотреб-

ления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика злоупотребле-

ния ПАВ. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования неинфек-

ционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. Виды ин-

фекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник биолого-

социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычай-

ных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронави-

русной инфекции COVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, тре-

бующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. Уголовная 

ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможно-

сти получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады скорой 

медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность 

(ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке. Пер-

вая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи 

при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. 

Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрения-

ми, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, 

кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными веще-

ствами. 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 подготовка. Вы-

полнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила 

стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборони-

тельная). Ручная осколочная граната РГД-5. 
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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 индивиду-

альной 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. 

. Вариант N 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе" 

Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение культуры безопас-

ности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), "опасная си-

туация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация". 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Приводить при-

меры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии "виктимное 

поведение". Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры реализации риск-

ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни современ-

ного человека и общества. 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интерне-

те. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при возникнове-

нии опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными службами. 
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Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок проведения сер-

дечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или воз-

никновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, правилах 

действий пожарных расчетов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; мусоро-

провод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок действий в 

ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и взаимо-

действия с ними. 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя ве-

лосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение по обочине; дви-

жение в темное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсут-

ствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе 

при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального ха-

рактера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при возникнове-

нии опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасно-

сти (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий кри-

минального характера). 
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Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, дей-

ствий криминального характера). 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение толпы, 

давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных местах 

(лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоемах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и современных 

средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах сооружения 

убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах поведения при 

встрече с дикими животными). 

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. Приво-

дить примеры. 
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Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных последстви-

ях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности человека на эколо-

гию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумно пользоваться природными богатствами. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", "лечение", 

"профилактика". 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и способах 

передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять забо-

левания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих заболева-

ний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры заболеваний, 

которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, эндо-

кринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 
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Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицин-

ской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое благополучие". Знать кри-

терии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли инклюзивной 

среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, злоупотребления 

алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и психологическое благопо-

лучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская помощь". 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, алгоритм 

первой помощи. 

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок действий 

в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая группа". 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различ-

ных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. Приводить при-

меры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения межличностных 

конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от манипу-

лятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные приемы. Иметь 

представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий 

или с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических схемах. 
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Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для "здоро-

вого" общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. Характеризо-

вать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; подражание). 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве". 

Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния цифровой 

среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. Характеризо-

вать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и программного 

обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой среде и 

профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в цифровой сре-

де. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила профилактики и противо-

действия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки достоверности 

информации. 

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки манипуляции со-

знанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и распространения фей-

ков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в сети Ин-

тернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 
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Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить примеры экс-

тремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, знать 

способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) или 

совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; попадании 

в заложники; огневом налете; наезде транспортного средства; подрыве взрывного устройства), проведе-

нии контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру общегосудар-

ственной системы противодействия терроризму. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения". 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской Федера-

ции. 

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с меж-

дународным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. Знать 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 
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Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, приво-

дить примеры. 

 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за рос-

сийские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного по-

ведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бе-

режном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к тради-

циям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного приме-

нять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти за-

щитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные Си-

лы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской ар-

мии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, дости-
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жениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях жизне-

деятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные 

ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 

народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, обще-

ственных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для без-

опасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (спо-

собность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 
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готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, обще-

ства и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную 

деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их ро-

ли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологиче-

ской грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать не-

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сфор-

мированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-

ные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 

событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противо-

речия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать спо-

собы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнеде-

ятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведе-

ния; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государ-

ства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить приобре-

тенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жиз-

недеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению 

для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать пред-

ложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реаль-

ных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопас-

ности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь. 

. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов инфор-

мации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

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

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей циф-

ровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить прин-

ципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных зна-

ков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по 

избеганию конфликтных ситуаций; 
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аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план 

их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за свое 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и 

за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать образова-

тельный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора опти-

мального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; призна-

вать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учеб-

ной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о резуль-

татах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разра-

ботанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования 



293 
 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт прояв-

ляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели индиви-

дуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведе-

нии; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; 

знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность пред-

ставлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного при-

родопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при не-

отложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, со-

хранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его ро-

ли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в со-

циальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явле-

ния и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности во-

влечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транс-

порте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, об-

щества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; 

умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противо-

действовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; 

знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористи-

ческого акта, при проведении контртеррористической операции; 
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10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного харак-

тера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской служ-

бы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой си-

стемы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей граж-

данина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на за-

щиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в ука-

занную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ. 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности среднего общего образования: 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 10-11 класс (примерная ра-

бочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» fgosreestr.ru/oop/382) 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 10-11 класс 

(примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Билет в будущее» 

(основное общее и среднее общее образование) fgosreestr.ru/oop/489) 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы Финансовой грамотности» (углубленное 

изучение предмета) 10-11 класс 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 10-11 класс 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Школьный спортивный клуб. Меткий стрелок» 

10-11 класс 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  воспитание обучающихся в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие образовательные програм-

мы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные программы, указанные в части 9.1 

статьи 12 Закона об образовании, примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных 

планов воспитательной работы, с учетом обновления федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, принятия Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. N 400.  

Рабочая программа воспитания выложена на сайте https://gimn-grina-kirov-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/. 

 

2.4. Программа коррекционной работа 

Программа коррекционной работы – структурный компонент основной образовательной 

программы среднего общего образования. Программа коррекционной работы разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, а так же обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

https://fgosreestr.ru/oop/489
https://fgosreestr.ru/oop/489
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-12.1/#000446
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-12/#000555
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-12/#000555
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-02072021-n-400-o-strategii/#100013
https://gimn-grina-kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://gimn-grina-kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической ко- миссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - это обучающийся, нуждающийся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организа- ции особых условий при их 

воспитании и обучении. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, имеющие недостатки в психическом и/или физическом развитии; 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети-жертвы насилия (в т.ч. в семье); 

-дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

- дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

Программа коррекционной работы уровня среднего общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степе- ни при каждом типе 

нарушения у всех указанных категорий обучающихся. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей  потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

Программа направлена на создание комплексного психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

так же обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совмест-

ной педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и других 

институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого- медико-педагогической поддержки 

и сопровождения в условиях образовательной дея тельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при 

использовании адаптированных образовательных программ среднего общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений. 
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Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации при получении среднего общего 

образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а так же, обучающихся, находящимися в труд- ной 

жизненной ситуации; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, а так же, обучающимися, нахо-

дящимися в трудной жизненной ситуации. 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу чении 

среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в разработке комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ, особыми образовательными 

потребностями, а так же, обучающимся, находящимися в трудной жизненной ситуации, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологи- ческой устойчивости старшеклассников. 

Цель коррекционной работы: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей выше указанных групп обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы и социализации обучающих ся. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: выявление 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, особыми образовательными 

потребностями, а так же, обучающимся, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной

 ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под ру-

ководством специалистов 



297 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, консуль-

тативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление кор-

рекционной 

работы 

Содержание работы Периодич-

ность 

Участники 

дея тель-

ности 

Диагностическое Выявление особых образова-

тельных потребностей обуча-

ющихся с ОВЗ, с особыми об-

разовательными потребностя-

ми,   обучающимися,

 находящимися в трудной 

жизненной ситуации, при 

освоении основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования 

Сен-

тябрь- 

октябрь, 

май, а 

так же по 

графи- 

ку ППк 

Учителя- 

предметники 

Педагог- 

психолог,  

Учи- 

тель-логопед 

Классные руко- 

водители 

направление 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Проведение комплексной со- 

циально-психолого- 

педагогической диагностики 

нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ 

По графику 

рабо- 

Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Классные ру-

ко- 

 ты конси-

лиу 

 МА 

(ППк) 

  

  

  водители 

Изучение развития эмоцио- 

нально-волевой, познаватель- 

ной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обуча-

ющихся 

В рамках 

монито-

ринга ди-

нами ки 

развития 

Педагог-

психолог 

Изучение социальной ситуа-

ции развития и условий се- 

мейного воспитания подрост- 

ка 

Сен-

тябрь, по-

стоянный 

кон- троль 

возникаю- 

щих изме-

нений 

Классный ру-

ко- водитель 

Социальный 

пе- 

дагог 

Изучение адаптивных воз- 

можностей и уровня социали- 

зации ребенка с ОВЗ, с осо- 

быми образовательными по- 

требностями, обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

В рамках 

мони- то-

ринга ди-

нами- ки 

развития 

Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог Клас-

сные руко- во-

дители 

Изучение профессиональных 

склонностей и составление 

профориентационного профи- 

ля личности учащегося 

В течение 

реали зации 

программы 

Педагог-

психолог Клас-

сные руко- во-

дители 
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Мониторинг динамики разви-

тия, успешности освоения об-

разовательных программ 

среднего общего образования 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

(1 раз в 

четверть 

или три-

местр) 

Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог Клас-

сные руко- 

водители 

Коррекционно- раз-

вивающая ра- бота 

Разработка и реализация ин-

дивидуально ориентирован-

ных коррекционных про- 

грамм; выбор и использование 

специальных методик, мето-

дов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образо-

вательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ, с особы-

ми образовательными потреб-

ностями, обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Сен-

тябрь 

Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог Учи-

тель-логопед 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений раз- 

вития и трудностей обучения 

В течение 

учеб-

ного 

года 

Педагог-

психолог Учи-

тель-логопед 

 Коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоци- 

онально-волевой, познава-

тельной   и коммуникативно- 

речевой сфер  

В течение 

учеб- 

ного 

года 

Педагог-

психолог Учи-

теля- 

предметники 

 Развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, фор-

мирование адекватных форм 

утверждения самостоятельно-

сти, личностной автономии 

Постоянно Классные 

руко водите-

ли Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Формирование способов регу-

ляции поведения и эмоцио-

нальных состояний 

Постоянно Классные 

руко водите-

ли Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Развитие форм и навыков 

личностного общения в груп-

пе сверстников, коммуника-

тивной компетенции 

Постоянно Классные 

руко водите-

ли Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог 
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Развитие компетенций, необ-

ходимых для продолжения об-

разования и профессиональ-

ного самоопределения 

Постоянно Классные 

руко водите-

ли Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при психо-

травмирующих обстоятель 

ствах 

Постоянно Админи-

страция шко-

лы Классные 

руко водите-

ли 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных обос-

нованных рекомендаций по 

основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, 

с особыми образовательными 

потребностями, обучающими-

ся, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, единых 

для всех участников образова-

тельного процесса 

Сентябрь ППконсилиум 

Консультирование специали-

стами педагогов по выбору 

индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, 

с особыми образовательными        

потребностями, 

обучающимися, находящими-

ся в трудной жизненной си-

туации, отбора и адаптации 

со- держания предметных про- 

грамм - 

Постоянно ППк Адми-

нистрация 

школы 

Педагог-

психолог Учи-

тель-логопед 

Консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора страте- 

гии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ре- 

бенка с ОВЗ, с особыми обра- 

зовательными потребностями, 

обучающимися, находящими- 

ся в трудной жизненной ситу- 

ации 

Постоян-

но 

Школьный 

кон силиум 

Админи-

страция шко-

лы 

Педагог-

психолог Учи-

тель-логопед 
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Консультационная поддержка 

и помощь, направленные на 

содействие свободному и осо- 

знанному выбору обучающи- 

мися с ОВЗ, с особыми обра- 

зовательными потребностями, 

обучающимися, находящими- 

ся в трудной жизненной ситу- 

ации, профессии, формы и ме-

ста обучения в соответ- ствии 

с профессиональными интере-

сами, индивидуальны- ми спо-

собностями и психофи- зиоло-

гическими особенностя- 

ми 

Постоян-

но 

Школьный 

кон- силиум 

Админи-

страция шко-

лы 

Педагог-

психолог Клас-

сные руко- во-

дители 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Различные формы просвети- 

тельской деятельности (лек- 

ции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным пред- ста-

вителям), педагогическим ра-

ботникам – вопросов, свя- 

занных с особенностями обра- 

зовательного процесса и со- 

провождения обучающихся с 

ОВЗ, с особыми образова- 

тельными потребностями, 

обучающимися, находящими- 

ся в трудной жизненной ситу- 

ации 

По плану 

прове- де-

ния роди-

тель- ских 

собраний, 

лекториев 

Классные руко- 

водители Ад-

министрация 

школы 

 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес- ность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является 

- оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, для 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

- оценка результатов обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; 

- создание (систематизация, дополнение) фонда методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, с особыми образовательными 

потребностями, обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

- оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям нормативно- 
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правовой базы, программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является 

- общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно стями 

здоровья, 

- организация и механизм реализации коррекционной работы; 

- направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, а так же специальные 

требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Для реализации программы коррекционной работы в Гимназии существует психолого-

педагогический консилиум, в состав которого входят специалист (педагоги-психологи, учитель-

логопед, социальный педагог, заместители директора по учебной работе). 

Психолого - педагогическая и социальная помощь оказываются обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов и для обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов, с особыми образовательными потребностями, обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем- логопедом) реализуются преимущественно 

во внеурочной деятельности, отражены в планах работы специалистов системы сопровождения. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подрост- ков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ, с особыми образовательными 

потребностями, обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе. В случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника администрация 

заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, с особыми образовательными 

потребностями, обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, в Гимназии 

осуществляет социальный педагог. 

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 принимает участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, с особыми 

образовательными потребностями, обу- чающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (за- конными 
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представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

 

 

Психологическое сопровождение 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 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 в соответствии с рекомендациями ПМПК, а так 

же обучающихся с особыми образовательными потребностями и обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации в соответствии с планом ИПР Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

обучающихся к прохождению ито говой аттестации. 

Формы работы: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- мини-группы. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

- психодиагностика; 

- коррекционно-развивающее направление (развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

- разработка и реализация развивающих программ; 

- психологическая профилактика (сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ОВЗ, с особыми образовательными потребностями, обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

- консультативное направление (работа с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся); 

- информационно-просветительское направление (чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов с родителями и педагогами). 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 

Цель работы консилиума – создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации, обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

– Помощь заключается в выявлении трудностей в освоении образовательных про- грамм, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; разработке 

рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

консультировании участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического 

состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; контроле за выполнением 

рекомендаций ППк. 

– В состав ППк входят: - председатель ППк - заместитель руководителя Гимназии, 

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк), заместители руководителя 

Гимназии по учебно-воспитательной, воспитательной работе, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (при наличии), социальный педагог, секретарь ППк (определенный из числа членов 

ППк), учителя (при необходимости). 

– Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Гимназии с письменного согласия родителей 
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(законных представителей) 

– Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

– В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем 

разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 

образовательному маршруту в соответствии с соответствующим феде ральным государственным 

образовательным стандартом. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Гимназии на обследование и 

организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения 

заседаний. 

– Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

– Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного 

раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

– Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в 

психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике 

обучения и развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников Гимназии; с 

целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, с особыми образовательными потребностями, обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, сохраняющихся у них проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариатив- ных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограничен- ными возможностями здоровья на 

основе сетевого взаимодействия с различными органи- зациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицин- ской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптиро- ванные основные образовательные программы, и др. (с МКУ 

Центр ППМС помощи г. Ки- рова, КОГКУ Центр ППМС помощи Кировской области) 

 

 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррек-

ционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работ-

ников 

Коррекционная работа реализуется во всех организационных формах деятельности МОАУ 

«Гимназия имени Александра Грина» в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 
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Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности при организации различных 

внеклассных и внешкольных мероприятий с целью адаптации и социализации обучающихся в 

референтной группе, подготовки к выбору дальнейшего профессионального и жизненного пути. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ, инвалидов, с особыми образовательными 

потребностями, обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Возможности сетевого взаимодействия для реализации программы коррекционной работы: 

 заключение договора о взаимодействии с МКУ Центр ППМС помощи г. Кирова,) 

 заключение договора о взаимодействии с КОГКУ Центр ППМС помощи Киров- ской 

области; 

 кафедра инклюзивного образования ИРО Кировской области; 

 детские дневные стационары Кировской областной клинической психиатрической 

больницы имени В.М.Бехтерева, созданные на базе разных школ города Кирова. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле- нии 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор- рекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич- ностной сфер 

ребенка. 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределе- нию. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подрост- ков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и ком- муникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образователь- ную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбран- ных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

–сформированная мотивация к труду; 

–ответственное отношение к выполнению заданий; 

–адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– .сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

–умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

–понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи- зическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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–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, согласо- вание позиции 

с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предот- вращение конфликтов; 

–овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно- сти, 

навыками разрешения проблем; 

–самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения прак- тических 

задач, применения различных методов познания; 

–ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое 

оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

–овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об- щения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной обра- зовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потреб- ностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и об- 

щекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к по- следующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают пред- метных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти- рованы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучаю- щихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на мета- предметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформиро- ванной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- волевых 

возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегриро- 

ванных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый госу- дарственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклас- 

сники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях . 
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Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 

среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП 

ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 10-11 классы на 2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план по программе среднего общего образования Гимназии (10 11класс) разработан на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвер-

жденного Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями). 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменени-

ями и дополнениями от 11 февраля, 7 октября 2022 г.) 

-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

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

-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ от 28 января 2021 

г. N 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
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НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕ-

ЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ" 

Учебный план среднего общего образования формирует гимназическое образовательное пространство, 

способствующие наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих по-

требностей гимназистов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагруз-

ки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам и годам обучения.  

Учебный план Гимназии реализует универсальный профиль обучения с  углубленным уровнем 

обучения  академических  предметов Русского языка и Математики, исходя из социологических иссле-

дований социального заказа  обучающихся и их родителей с учетом возможностей образовательной ор-

ганизации. 

Учебный план Гимназии состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, включает обязательные предметы, дополняющие универсальный профиль, курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соот-

ветствии с их запросами, и отражающие специфику Гимназии.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  
 Для максимального удовлетворения  запросов обучающихся и обеспечения им  индивидуального 

образовательного маршрута и подготовку в вузы разной направленности включены элективные курсы 

(учебные предметы) не входящие в основной курс,  позволяющие  сделать профильный курс углублен-

ным; способствующие расширению содержания базисного курса, направленные  на формирование уме-

ний и способов деятельности, связанных с решением практических задач, что позволяет получить до-

полнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету. 

В 10а классе реализуется универсальный профиль обучения с  углубленным уровнем обучения  

предметов Обществознание и Математики, исходя из социологических исследований социального зака-

за  обучающихся и их родителей с учетом возможностей образовательной организации. 

 В 10 классе для максимального удовлетворения  запросов обучающихся и обеспечения им  инди-

видуального образовательного маршрута и подготовку в вузы разной направленности включены элек-

тивные курсы (учебные предметы) не входящие в основной курс,  позволяющие  сделать профильный 

курс углубленным; элективы, способствующие расширению содержания базисного курса, направлен-

ные  на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету, сформиро-

вать индивидуальный маршрут. 

№     (10а  класс) Название  Часы 

1 «Русский язык. Теория и практика» 2 

2 «Решение задач повышенной сложности в курсе химии» 1 

3 «Решение задач повышенной сложности в курсе биологии» 1 

4 «Английский. Актив-тренинг» 1 

На занятия проектной деятельностью отводится по 1 часу в неделю в 10 классе. 

В 11а продолжается реализация универсального профиля - обучение с  углубленным уровнем 

обучения  академических  предметов Русского языка и Математики, исходя из социологических иссле-

дований социального заказа  обучающихся и их родителей с учетом возможностей образовательной ор-

ганизации. 
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 В 11 классах для максимального удовлетворения  запросов обучающихся и обеспечения им  ин-

дивидуального образовательного маршрута и подготовку в вузы разной направленности включены 

элективные курсы (учебные предметы) не входящие в основной курс,  позволяющие  сделать профиль-

ный курс углубленным; элективы, способствующие расширению содержания базисного курса, направ-

ленные  на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, 

что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету, сформи-

ровать индивидуальный маршрут. 

  

№     (11 а  класс) Название элективов Часы 

1 «Русский язык. Теория и практика» 2 

2 «Математика: избранные вопросы»  2 

3 «Английский. Актив-тренинг» 1 

4 «Решение задач повышенной сложности в курсе биологии» 2 

5 «Актуальные вопросы обществознания» 1 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык*  тест тест 

Литература  сочинение тест 

Родной язык (русский)   письменный ответ 

 на один или 

 систему вопросов 

письменный ответ 

 на один или 

 систему вопросов 

Иностранный язык (английский)  

Второй иностранный язык (немец-

кий)  

тест тест 

История  тест тест 

География  контрольная работа  

Обществознание  тест контрольная работа 

Математика  контрольная работа контрольная работа 

Информатика   тест 

Астрономия   тест 

Физика  контрольная работа контрольная работа 

Биология  контрольная работа  
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Химия   контрольная работа 

Физическая  

культура  

тест тест 

Основы безопасности жизнедея-

тельности  

тест  

Элективные курсы зачет зачет 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10а-11а  класс 2022-2024 универсальный профиль (КШ) 

 

Предметные области  

 

Учебные предметы, 

базовый уровень 

 

Кол-во часов 

в неделю/за 

год 

Учебные предметы, 

Профильный уровень 

 

Кол-во часов 

в неделю/за 

год 

 

10а 11а 10а 11а 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ       

Русский язык и лите-

ратура  
Русский язык*    Русский язык*  3/102 3/102 

 Литература  3/102 3/102 Литература    

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  

Родная литература (русская) 
1/34 1\34 

 

Родной язык (русский)  

Родная литература (рус-

ская) 

  

Иностранные языки  

 
Иностранный язык (ан-

глийский)  

Второй иностранный язык 

(немецкий)  

3/102 3/102 Иностранный язык 

(английский)  

Второй иностранный 

язык (немецкий)  

  

Общественные  

науки  
История  2/68 2/68 История    

 География  2/68  География    

 Обществознание  2/68 2/68 Обществознание    

Математика и инфор-

матика  
Математика    Математика  6/204 6/204 

 Информатика   2/68 Информатика    

Естественные науки  Астрономия   1/34 Астрономия    

 Физика  2/68 2/68 Физика    

 Биология  2/68  Биология    

 Химия   2/68 Химия    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10а-11а  класс 2023-2025 универсальный профиль (КШ) 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности  

Физическая  

культура  
2/68 2/68 Физическая  

культура  
  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

2/68  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  

ИТОГО  21/714 20//680  9/306 9/306 

ИТОГО  30/1020 29/986  9/306 9/306 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  2/68 

 Индивидуальный проект  2/64     

 Предметы и курсы по 

выбору 

 5/204 8/238    

Элективные курсы 

 

 

 

 

 

«Русский язык. Теория и 

практика» 

«Математика: избранные 

вопросы» 

«Решение задач повышен-

ной сложности в курсе хи-

мии» 

«Методы решения физиче-

ских задач» 

«Английский. Актив-

тренинг» 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

«Русский язык. Теория и практика»  

«Математика: избранные вопро-

сы» 

 «Решение задач повышенной 

сложности в курсе биологии» 

«Английский. Актив-тренинг» 

«Актуальные вопросы общество-

знания» 

2 

2 

2 

 

1 

1 

 

 

ИТОГО  37 37   

Общее количество 

часов 

 1258 1258   

Предметные области  

 

Учебные предметы, 

базовый уровень 

Кол-во часов 

в неделю/за 

Учебные предметы, 

Углубленный уровень 

Кол-во часов 

в неделю/за 
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 год  год 

 

10а 11а 10а 11а 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ       

Русский язык и лите-

ратура  

Русский язык*  2/68 2/68 Русский язык*    

 Литература  3/102 3/102 Литература    

Иностранные языки  

 

Иностранный язык (англий-

ский)  

  

3/102 3/102 Иностранный язык (ан-

глийский)  

 

  

Математика и инфор-

матика  

Алгебра и начала анализа   Алгебра и начала анали-

за 
4/136 4/136 

 Геометрия 3/102 3/102 Геометрия   

 Вероятность и статистика 1/34 1/34 Вероятность и статисти-

ка 
  

 Информатика  1/34 1/34 Информатика    

Естественно-научые 

предметы 

Физика  2/68 2/68 Физика   

 Химия  1/34 1/34 Химия   

 Биология  1/34 1/34 Биология    

Общественно-научные  

предметы 
История  2/68 2/68 История    

 Обществознание   Обществознание  4/136 4/136 

 География  1/34 1/34 География    

Физическая культура, и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура  
2/68 2/68 Физическая  

культура  
  

 Основы безопасности жиз-

недеятельности  
1/34 1/34 Основы безопасности 

жизнедеятельности  
  

 Индивидуальный проект 1/34     

ИТОГО  24/816 23/782  8/272 8/272 

ИТОГО  32/1088 31/1054  8/272 8/272 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  2/68 

       

 Предметы и курсы по 

выбору 

 5/170 6/204    

Элективные курсы 

 

«Русский язык. Теория и 

практика»  

«Решение задач повы-

2 

 

вакансия   
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План внеурочной деятельности в 10-11  классах  

       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования основная образовательная программа среднего общего образования, Федеральной образова-

тельной программой основного общего образования Гимназии и программа «Воспитание» реализуется, 

в том числе и через внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности разрабатывается и утвержда-

ется ежегодно директором Гимназии как дополнение к ООП. 
      План организации внеурочной деятельности среднего общего образования 

разработан на основе нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями).  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистри-

рованы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меро-

приятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в образовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному осна-

щению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и  воспитания»;  

 Методические рекомендации по реализации профориентационного минимума для образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01 июня 

2023 г. № АБ-2324/05). 

 Программа «Воспитание» МОАУ «Гимназия имени Александра Грина»; 

 Устав МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова; 

 ООП основного общего образования  МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова; 

 

 

 

 

шенной сложности в кур-

се химии» 

«Решение задач повы-

шенной сложности в кур-

се биологии» 

«Английский. Актив-

тренинг» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

ИТОГО  37 37   

Общее количество 

часов 

Всего за 2 года: 2516 1258 1258   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

 Федеральная образовательная программа среднего общего образования; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

 Распоряжения Правительства Кировской области  №189 от 05.10.2021 г. «Об утверждении плана ме-

роприятий на 2021-2025 г. по реализации в Кировской области Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г». 

Цель: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде. 

Задачи:  

  усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало рос-

сийское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традици-

ям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта по-

ведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сфор-

мированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

                                 

Организация внеурочной деятельности 

      Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования предъявляются следующие требования, которые 

взяты за основу еѐ организации в школе: внеурочная деятельность является обязательной для 

образовательного учреждения, но не включается в учебный план.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не более 700 часов, в год – 

не более 350 часов.  

       Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности:  

− форма проведения занятий отличная от урока;  

− соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в Гимназии.  

           При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. Продолжительность 

внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная нагрузка учащихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин и осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

   В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется руководителем курса внеурочной деятельности и  классным руководителем. 
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Согласно СП 2.4.3648-20 максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) в 10-11 классах независимо от продолжительности учебной 

недели должен быть 5 часов. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе школы. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы школы 

(педагоги дополнительного образования – учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

организатор, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь). Режим работы в 10-11-х 

классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную работу; во второй 

половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают внеурочные занятия.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет:  

11 классы – 34 недели;  

10 класс — 34 недель.  

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы – 6 дней.  

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с нормами СанПин.) Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 20 минут для 

отдыха детей.  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в общую годовую 

циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности в 10-11классах Гимназии 
С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности целесообразно использовать через реализацию 

трех моделей планов с преобладанием разных  видов деятельности (оптимизационная с элементами ин-

новационно-образовательными): 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве школы; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального об-

щего и основного общего образования целесообразно при формировании плана внеурочной деятельно-

сти образовательной организации предусмотреть часть, рекомендуемую для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и эколо-

гической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) (Письмо Минпросвеще-

ния России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об организации занятий «Разговоры о важном»). 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности)  
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1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и по-

требностей обучающихся, «Россия – мои горизонты» (Билет в будущее). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности целесообразно включить: 

1 час в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения) «Углуб-

ленное изучение предмета». 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии «Школьный спортивный клуб». 

 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необхо-

димой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: зна-

нием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохра-

нением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведе-

ния, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным по-

ступкам. 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  «Функциональная гра-

мотность».  

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и навы-

ки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультати-

вы. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обу-

чающихся «Россия – мои горизонты» (профминимум). 

Основная цель:  формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

– Основные задачи: содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразова-

тельных организаций; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной образовательно-

профессиональной   траектории   в   зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, 

доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального    образо-

вания     (включая     знакомство     с     перспективными и востребованными профессиями и отраслями 

экономики РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений   карьерной грамотности и других компетенций, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды профес-

сионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осо-

знанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адапта-

ция с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 
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Основные организационные формы: экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков, проектная деятельность обучающихся, профориентационное 

тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации 

педагога и психолога; конкурсы профориентационной направленности  (в т.ч. чемпионаты 

«Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий». 

Основное содержание: 

-знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

-создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения 

в конфликтной ситуации и т.п.); 

-создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей 

как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и воз-

можности. 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов: 

«Школьный спортивный клуб», «Основы финансовой грамотности (углубленное изучение предмета)». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей. 

Основные задачи: 

-раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

-физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

-оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, разви-

тие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

-занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных 

студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества, журналистских, поэтических 

или писательских клубах и т.п.); 

-занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров 

и соревнований); 

-занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев). 

               

Управленческие механизмы организации внеурочной деятельности 
В организации ВД могут принимать участие участники образовательных отношений соответ-

ствующей квалификации: заместители директора, учителя, педагоги дополнительного образования, со-

ветники директора по воспитанию, воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, педагоги-библиотекари и т.д. 

Организацию работы по проведению информационно-просветительских занятий патриотической, нрав-

ственной и экологической направленности «Разговоры о важном» возложена на классных руководите-

лей. 

Формы  и виды организации внеурочной деятельности: 
Внеурочная деятельность в Гимназии складывается из следующих форм: 

1. Кружки (курсы);  

2. Экскурсии;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  
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8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

Внеурочная деятельность в Гимназии складывается из следующих видов: 

- реализация программ дополнительного образования, специальных курсов; 

- традиционные мероприятия воспитательной системы Гимназии; 

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей (классные часы, 

экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации проектной 

деятельности учащихся и т.д.); 

- городские мероприятия комитета образования, мероприятия учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта города; 

- формы сотрудничества с ВУЗами; - международное сотрудничество. 

         Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие, которое 

соответствует его наклонностям, помогает добиться успеха в творческой деятельности и на этой основе 

повысить свою самооценку, самоутвердиться в коллективе. Занятость учащихся во внеурочное время 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

  

План организации внеурочной деятельности на 2023-2025 уч.г. 

 

Предполагаемый результат реализации программы внеурочной деятельности для учащихся 10-11 

классов 

В соответствии с образовательной программой школы, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение учащимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях Гимназии. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

приобретение школьниками знаний о правилах ведения экологического образа жизни; о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах 

продуктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 

Направление внеурочной деятельности 10а класс 11а класс 

«Разговор о важном» 1/34 1/34 

«Россия – мои горизонты» 1/34 1/34 

«Функциональная грамотность» 1/34 1/34 

«Основы Финансовой грамотности» (углубленное 

изучение предмета) 

1/34 1/34 

«Школьный спортивный клуб. Меткий стрелок» 1/34 1/34 

Всего 5/170 ч 5/170 ч 
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коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений 

в общении с другими людьми, стремление к коллективной творческой деятельности. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: приобретение опыта участия в крупных социально-экономических проектах 

на муниципальном и городском уровнях, опыта самоорганизациии и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыта действий «командой» в преодолении конкурсных 

испытаний, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей, влияний (последствий) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. У учеников сформируются 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в её этническом, гендерном и других аспектах. Максимальный результат проектируется 

согласно описанию компетентностей образа выпускника старшей школы. 
Диагностика промежуточных результатов 

Диагностический критерий Методы и средства  

сбора данных 

Срок Ответственный 

Определение уровня 

воспитанности 

комплексная диагностика 

уровня воспитанности. Ав-

тор Н.П. Капустин 

май 2024г. Заместитель ди-

ректора по ВР и 

УВР 

Диагностика сформированности 

личностных, метапредметных ре-

зультатов 

диагностика метапредмет-

ных и личностных резуль-

татов  

Согласно по-

ложение о  

ВОСК Гимна-

зии 

Классные 

руководители 

Определение удовлетворенности 

участников внеурочной деятель-

ности ее организацией и результа-

тами 

анкетирование в течение 

учебного года 

Классные руко-

водители, заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

 
 

3.3. Календарный учебный график составляется ежегодно   
Календарный  учебный график  МОАУ 

 «Гимназия имени Александра Грина г. Кирова  

на 2023-2024 учебный год (средний общий уровень образования) 

1.   Продолжительность учебного года: 

-          начало учебного года – 01.09.2023 г. Окончание учебного года 29 мая 2024 г. 

- на уровне среднего общего образования (10-11 классы) –  34 учебных недели без учета государственной 

итоговой аттестации (ГИА) для 11 классов. 

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 Учебный год делится: 

   -   в 10-11 классах на полугодия: 
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Начало полугодия 
Сроки и продолжительность 

каникул 

Продолжительность(количество 

учебных недель) 

Дата оконча-

ния полуго-

дия 

I полугодие с 

01.09. 2023 

Каникулы с 30.10.2023-

05.11.2023 

(7 дней). 

Каникулы с 01.01.2024-

08.01.2024 (8 дней) 

 

 

16 учебных недель 

98 учебных дней 

31.12. 

II полугодие с 

09.01. 2024 

19.02.2024-25.02.2024 – доп. 

каникулы 

(7 дней) 

18.03.2024-24.03.2024 

(7 дней) 

 

18 учебных недель 

106 учебных дня 

8, 9, 10 марта 

(3 дня и 2 дня -1,9 мая) 

 

29.05. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для выравнивания количества учебных дней в каждой неделе предусмотрен следующий меха-

низм: 21.05.2024, во вторник, занятия проводятся по расписанию четверга. 

При этом соблюдается общее количество учебных дней –204 (34 недели). 

 

Общероссийские праздники: 

День народного единства (4 ноября)  

Новогодние каникулы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января)  

Рождество Христово (7 января) 

День защитника Отечества (23 февраля)  

Международный женский день (8 марта)  

Праздник Весны и труда (1 мая)  

День Победы (9 мая)  
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3.  Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

В Гимназии  шестидневная  учебная неделя для  10-11классов,  продолжительность урока -  45 минут.Не более 7 

уроков. 

4.  Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность:  Гимназия работает в две смены: 

Первая смена 10-11- классы. Расписание занятий. 

 

Пояснительная записка 

В Гимназии  классы среднего общего  уровня образования  учатся в первую смену. 

Обоснование: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 

(выдержки) Статья 2. 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменени-

ями и дополнениями от 11 февраля, 7 октября 2022 г.) 

-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

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

-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ от 28 января 2021 

г. N 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕ-

ЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ" 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, кото-

рое определяется образовательной организацией. 

Учебный год в Гимназии  начинается 1 сентября и заканчивается 29 мая.  
В процессе освоения образовательных программ учащимся предоставляются каникулы.* Для обучающихся 11-х 

классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Промежуточная аттестация проводится  с 17.04.2023 по 29.04.2023 без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

1 урок -  8.00 -  8.45 

2 урок -  8.55 -  9.40 

3 урок -  10.00 - 10.45 

4 урок - 11.05 - 11.50 

5 урок - 12.00 - 12.45 

6 урок - 12.55 - 13.40  

7 урок-  13.50 - 14.35  

10 мин. 

20 мин. 

20 мин.  

10 мин. 

10 мин. 

10 мин. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Основные общешкольные дела 

Дела Классы Ориентиро 

вочное время 

Ответственные 

Еженедельная линейка, посвященная

 поднятию государственного Флага РФ. 

Исполнение Гимна РФ 

10-11 понедельник Администра-

ция, классные 

руководители 

Спуск государственного Флага РФ 10-11 Суббота

 по 

графику 

Администра-

ция, классные 

руководители 

День Знаний 10-11 1 сентября Классные руко-

водители 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, Гимназия!» 

11 1 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

День учителя в Гимназии: акция по поздравле-

нию учителей, учителей-ветеранов педагогиче-

ского труда, концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

СЛГ 

Литературно-исторический бал 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

Мероприятия к Дню матери 10-11 ноябрь Классные руко-

водители 

Дни Здоровья 10-11 1 раз в чет-

верть 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные руко-

водители 

Конкурс ледяных фигур 10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

   классные руко-

водители 
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Новый год в Гимназии: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс поздравительных ли-

стов, игрушек, вечера. Украшение школьного 

двора. Конкурс 

«Ледяные фигуры» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

родители 

Новогодний бал 10-11  Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные руко-

водители 

Мероприятия к Дню рождения Гимназии 10-11 январь Классные руко-

водители, 

педагог- орга-

низатор 

Уроки мужества 10-11 Декабрь, 

февраль, май 

Классные руко-

водители 

Участие в акциях «Неделя весеннего добра», 

«Поздравь ветерана» 

10-11 Сентябрь, 

октябрь, 

февраль, май 

Классные руко-

водители, актив 

классов 

Участие в экологических акциях 10-11 В течение 

года 

Классные руко-

водители, актив 

классов 

Праздник 8 Марта – праздник мам 10-11 март Классные руко-

водители, 

актив классов 

Фестиваль «Театральные огни» 10 Март- апрель Классные руко-

водители, актив 

классов 

Праздник Чести Гимназии 10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Мероприятия к Дню Победы 10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Выпускные 11 май Классные руко-

водители, роди-

тельский 

комитет 

Сентябрь «Месячник безопасности дорожного движения» 

Модуль \Проект Мероприятие классы Ориентиров 

очное время 

Ответственные 
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Гражданин Единый

 классный 

Знаний» 

час «День 10-11 1 сентября Классные Руко-

водители 

, советник 

директора по 

воспитанию 

 2 сентября - День окончания II 

мировой войны (памятная да-

та) возложение цветов в Парке 

Победы 

11 2 сентября Классные Руко-

водители 

, советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 Единый кл. час, посвя-

щенный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Траге-

дия Беслана» 

10-11 1 неделя Классные Руко-

водители 

, советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 10   сентября -    10-11 2 неделя  Классные 

Международный день памяти  руководители 

жертв фашизма     

Меридиан День межкультурного 

диалога 

10-11 4 неделя Долгополова 

В.И. 

Внеурочное 

Занятие «Разговор 

о важном» 

День знаний 10-11 1 сентября Классные руко-

водители 

Внеурочное 

Занятие «Разговор 

о важном» 

Там, где Россия  4 сентября Классные руко-

водители 

Внеурочное 

Занятие «Разговор 

о важном» 

Зоя. К 100-летию со дня рож-

дения Зои Космодемьянской 

10-11 11 сентября Классные руко-

водители 

Внеурочное 

Занятие «Разговор 

о важном» 

Избирательная система России 

(30 лет ЦИК) 

10-11 18 сентября Классные руко-

водители 

Внеурочное 

Занятие «Разговор 

о важном» 

О взаимоотношениях в коллек-

тиве 

(Всемирный день психическо-

го здоровья, профилактика 

буллинга) 

10-11 25 сентября Классные руко-

водители 

Экоград\ Строим Акция по   сбору ПЭТ   буты-

лок, 

 10-11 23 сентября, Руководитель 

город Экоград жестяных банок, макулатуры 

День 

 15 сентября проекта 

 Плюшкина     «Экоград»,

 СЛГ 

 Акция (уборка территории) 

Наведи порядок в своем доме, 

дворе, улице. 

10-11 3 неделя Классный руко-

водитель. Эко-

лидеры 

Сбор макулатуры 10-11 14 (21) 

сентября 

Педагог- органи-

затор, СЛГ 

http://co1454.ru/novosti/3-sentjabrja-sedmaja-godovschina-tragedi-v-beslane.html
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Профориентация 

«Наша смена» 

Занятия внеурочной занятости 

«Россия- мои горизонты» 

10-11 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водител и, педа-

гоги курсов 

внеурочной дея-

тельности 

 Встречи и экскурсии по планам 

классных руководителей 

(учебные 

заведения СПО и ВУЗы, про-

изводства) 

10-11 3 неделя Классные руко-

водители 

 

Предметные-

Успех\ Вятский 

край 

Организация работы творче-

ских групп по работе над мно-

гоуровневыми проектами. 

5-9 В течение ме-

сяца 

Руководитель 

проекта 

«Вятский край». 

А.Грин Экскурсии в музей, библиотеку 

Грина и в г. Слободской 

10-11 В течение года Классные руко-

водители 

Профилактика\ 

«Подросток». 

«Здоровье» 

Организация и контроль 

внеурочной занятости учащих-

ся 

10-11 1-4 недели Классные руко-

водители 

 Занятия по ПДД 10-11 1 раз в месяц Классные руко-

водители 

 Классный час«Ответственное 

поведение в школе, на улице и 

дома» 

10-11 3 неделя Классные руко-

водители 

 Встреча с инспекто-

ром ПДН 

10-11 В течение Социальный 

Зыряновой Н.А. Инструк-

таж 

месяца педагог 

«Профилактика хищений»   

 Конкурс рисунков, плакатов, 

фото ивидеоматериаловтему: 

«Терроризм – угроза обще-

ству» 

«Мы за мир!» 

10-11 3 неделя Социальн ый пе-

дагог 

 Профилактическая беседа 

«Административная и уголов-

ная ответственность за кражи и 

мелкие хищения» 

10-11 4 неделя Социальный пе-

дагог 

 Встреча с инспектором по 

ГИБДД 

10-11 В течение ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Конкурс танцевальных 

флешмобов 

с использованием 

10 

классы 

16 сентября Лидеры классов 

 световозвращающих элементов 

(в тёмное время суток) для

 5-х классов 

 Акция «Береги жизнь!» (созда-

ние памяток по ПДД или изго-

товление световозвращающих 

брелоков (значков) для уча-

щихся 1 классов) 

11 

классы 

16 сентября Лидеры классов 



325 
 

Самоуправление\ 

Лидер\ПО РДДМ 

Заседание СЛГ. 10-11 2 раза в месяц 

(по плану) 

Педагог- органи-

затор, председа-

тель СЛГ 

 Классное собрание

 «Мое поручение» 

10-11 2-3 недели Актив классов, 

классные 

руководители 

 Смотр классных уголков 10-11 23-30 сентября СЛГ 

РДДМ 

дни единых дей-

ствий 

День знаний 1-11 1 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День окончания Второй миро-

вой войны 

1-11 3 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 
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 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 Международный день распро-

странения грамотности 

1-11 8 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 Международный день памяти 

жертв фашизма 

1-11 10 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 100 лет со дня рождения совет-

ской 

партизанки Зои Космодемьян-

ской (1923-1941) 

1-11 13 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День работника дошкольного 

образования 

1-11 27 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День туризма 1-11 27 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 Проект «Дорогами Победы» 

Бесплатные экскурсии 

https://anoarvt.ru/tours/besplatny

e- ekskursii/ 

 В течение года  

 Конкурс «Большая перемена» 

https://большаяперемена.онлай

н/ 

5-10 Подача заявок 

с марта 2024 

года 

 

 Всероссийский проект 

«Школьная классика 

https://будьвдвижении.рф/proje

cts/10 

6-11 

(12-17 

лет) 

Сентябрь – 

июнь 

 

Школьные медиа\ 

«Виртуальный му-

зей», газета 

«Гринландия» 

Заметки в Гимназическую га-

зету Про-движение книг – но-

винок писателей – лауреатов 

премии имени 

А.Грина 

10-11 В течение ме-

сяца 

Актив музея, 

учителя кафедры 

гуманитарных 

наук 

Взаимодействие с 

родителями\ 

«Семья» 

Родительское собрание № 1 

«Юридическая ответствен-

ность родителей обучающих-

ся» (2-11 классы) 

«Движение Первых» - цели, 

задачи, направления» 

2-11 кл 5,6,7 сентября Советник дирек-

тора по воспита-

нию, социальный 

педагог Пригла-

шённые специа-

листы: Инспек-

тор ПДД Маль-

цева Н.В. Ин-

спектор ПНД 

Зырянова Н.А. 

 Общешкольный родительский 

комитет № 1 

1-11 11 сентября Директор Гимна-

зии 

Социальное со-

трудничество 

«Лепсе»/газета 

«Гринландия» 

Сочинения «Мой родственник 

– ветеран завода «Лепсе» 

2-9 К 1 октября Советник дирек-

тора по воспита-

нию, редактор 

газеты 

https://anoarvt.ru/tours/besplatnye-ekskursii/
https://anoarvt.ru/tours/besplatnye-ekskursii/
https://anoarvt.ru/tours/besplatnye-ekskursii/
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Октябрь «Месячник Олимпиад» 

Модуль \Проект Мероприятие классы Ориентиров 

очное время 

Ответственные 

Основное гимна-

зическое 

мероприятие 

День учителя  5 октября Актив 9А класса 

Касимова Ж.Г. 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог- органи-

затор, 

СЛГ 

Гражданин Классный час на правовую те-

матику: «Гражданин и 

гражданская ответственность. 

Я - 

10-11 1 неделя Классные руко-

водители 

 будущий избиратель»    

 Классный час «Гражданское 

общество и борьба с коррупци-

ей» (10-11 кл.), 

10-11 3 неделя Классные руко-

водители 

 30 октября - День памяти 

жертв политических репрессий 

(памятная 

дата) 

   

 Правовая игра «Имею право» 10 3 неделя Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учителя 

обществознания 

 Занятия по финансо-

вой грамотности( онлайн – 

уроки , Встречи со специали-

стами, Лекции. Экскурсии. Иг-

ры, олимпиады ) 

10 В течение 

месяца 

Классный руко-

водитель 

Экоград Уроки экологической грамот-

ности 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руко-

водители 

Профориентация 

«Наша смена» 

Занятия внеурочной занятости 

«Россия- мои горизонты» 

6-9 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водител и, педа-

гоги курсов вне-

урочной 

деятельности 

 Встречи и экскурсии по пла-

нам классных руководителей 

(учебные заведения СПО и 

ВУЗы, производства) 

5-9 3 неделя Классные руко-

водители 

 Неделя без турникетов (экс-

курсии на предприятия) 

10-11 3 неделя Классный руко-

водитель 
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Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

День учителя 10-11 2 октября Классные руко-

водители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

По ту сторону экрана. 115 лет 

кино в России 

10-11 9 октября Классные руко-

водители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

 10-11 16 октября Классные руко-

водители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

День спецназа 10-11 23 октября Классные руко-

водители 

 

Гражда-

нин\Успех\Вят 

ский край 

Работа творческих групп. Под-

готовка к участию в конкурсе 

проектов 

«Проект в образовании учени-

ка». 

5-9 В течение ме-

сяца 

Руководитель 

проекта «Вят-

ский край». 

Профилактика\ 

«Подросток» 

Классный час «30 октября - 

Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети Ин-

тернет» 

10-11 4 неделя Классные руко-

водители 

 Классный час «Разница 

между проступком и преступ-

лением», 

«Как не стать жертвой травли» 

(5- 11 класс 

10-11  Классные руко-

водители 

 Занятия по ПДД 10-11 1 раз в месяц Классные руко-

водители 

 Беседа по профилактике 

употребления ПАВ. Встреча со 

специалистом КОГБУЗ 

"КОНД" 

10-11 В течение ме-

сяца 

Социальный пе-

дагог 

 Социально-психологическое 

тестирование 

10-11 Октябрь Социальный пе-

дагог 

Самоуправление\ 

Лидер\ПО РДДМ 

Заседание СЛГ. 10-11 По плану Педагог- органи-

затор, председа-

тель СЛГ 

 День пожилого человека 

«Встреча трех поколений» 

10-11 1 октября Педагог- органи-

затор, СЛГ 

 Старт новых проектов «Десант 

добрых дел» 

10-11 1 неделя Актив классов 

 Посвящение в пятиклас-

сники. Прием в ДОО «Грин-

ландия» 

10-11 1-2 неделя Совет Лидеров 

Гимназии 

 Игра «Маршрут  успеха» для 5-

х классов 

10-11 4 неделя Совет Лидеров 

Гимназии 
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РДДМ 

Дни единых дей-

ствий 

Международный день пожи-

лых людей 

1-11 1 октября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 Международный день музыки 1-11 1 октября Советник дирек-

тора 

по воспитанию 

 День защиты животных 1-11 4 октября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День учителя 1-11 5 октября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День отца в России 1-11 15 октября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 Международный день школь-

ных библиотек 

1-11 25 октября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

Школьные медиа\ 

«Виртуальный му-

зей», газета 

«Гринландия» 

Выпуск газеты «Гринландия» 

Открытие школьной выставки 

«Мир школы глазами детей из 

произведений писателей - лау-

реатов» 

10-11 В течение ме-

сяца 

Редактор газеты 

Классные руко-

водители руко-

водитель проек-

та, учитель 

ИЗО 

Грин Открытие гимназической вы-

ставки рисунков «Страна 

Гринландия» 

10-11 2-3 недели Руководитель 

проекта 

«Грин», учитель 

ИЗО 

педагог - 

организатор 

Взаимодействие с 

родителями\ 

«Семья» 

Родительское собрание №2 

«Фундамент семейной систе-

мы» 

Профилактика суицидального 

поведения и половой непри-

косновенности детей и под-

ростков 

«Роль родителей в подготовке 

ребёнка к олимпиадам, иссле-

довательской и проектной дея-

тельности. План научно- 

10-11 1-2 неделя Советник дирек-

тора по воспита-

нию, педагоги-

психологи, соци-

альный педагог 

Специалист цен-

тра по профилак-

тике и борьбе со 

СПИД 

 исследовательского общества 

«Парус» 

   

 Общегимназический родитель-

ский комитет № 2. 

1-11 1-2 неделя Директор Гимна-

зии 
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Социальное со-

трудничество 

«Лепсе»/газета 

«Гринландия» 

Экскурсии на предприятие 

ЗАО « Машиностроительный 

завод» Лепсе» в рамках «Неде-

ли без турникетов» (заметки в 

газету») 

4-11 2 неделя Классные руко-

водители, совет-

ник директора 

по воспитанию, 

редактор газеты 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Ноябрь «Месячник Правовых знаний» 

Модуль \Проект Мероприятие классы Ориентиров 

очное время 

Ответственные 

Ключевое меро-

приятие 

Литературно- исторический 

бал 

10-11 2 неделя 10А класс, 

Караваева С.А., 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог- органи-

затор, 

Классные руко-

водители 

Гражданин Информационный час: 

«7 ноября – День согласия и 

примирения» 

10-11 7 ноября Классные руко-

водители 

Социальное парт-

нерство 

Научно-практическая конфе-

ренция на тему: «Органы госу-

дарственной безопасности Рос-

сии: история и современность. 

К 105-летию со дня образова-

ния УФСБ России по 

Кировской области». 

10-11 23 ноября Администрация 

Колпаков В.Н., 

Малых Ю.П. 

 Конкурс на лучший доклад 

«На защите священных мор-

ских рубежей Отече-

ства»,посвященный 310-летию 

первой в российской истории 

морской победы русского фло-

та под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса 

Гангут (9 августа 1714 года). 

10 Ноября- март Малых Ю.П. 

 Конкурс творческих работ АК 

«Легко ли всегда

 быть честным?» 

10 3 неделя  Классные руко-

водители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о 

важном» 

День народного единства 10-11 6 ноября Классные руко-

водители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

Россия: взгляд в будущее. Тех-

нологический суверенитет / 

цифровая экономика / новые 

10-11 13 ноября Классные руко-

водители 

http://co1454.ru/novosti/3-sentjabrja-sedmaja-godovschina-tragedi-v-beslane.html
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ном» профессии 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

О взаимоотношениях в семье 

(День матери) 

10-11 20 ноября Классные руко-

водители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

Что такое Родина? (региональ-

ный и местный компонент) 

10-11 27 ноября Классные руко-

водители 

 Занятия  по 

 финансовой грамотно-

сти( онлайн – уроки , Встречи

 со специалистами, 

Лекции. Экскурсии. Иг-

ры, 

олимпиады ) 

10 В течение 

месяца 

Классный руко-

водитель 

Экоград Игра Экологическая круго-

светка 

10-11 В течение 

месяца 

Руководитель 

проекта, 

эколидеры 

Профориентация 

«Наша смена» 

Занятия внеурочной занятости 

«Россия- мои горизонты» 

10-11 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водител и, педа-

гоги курсов 

внеурочной дея-

тельности 

 Встречи и экскурсии по пла-

нам классных руководителей 

(учебные 

заведения СПО и ВУЗы, про-

изводства) 

10-11 3 неделя Классные руко-

водители 

 Участие в профориентацион-

ной игре «ПрофКвиз» 

10-11 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

Профилактика\ 

«Подросток» 

Конкурс плаката «Мы за здо-

ровый образ жизни!»

 (СПИД, 

наркомания) 

10-11 4 неделя Совет лидеров 

Гимназии 

 Проведение классных часов на 

правовую тему. 

   

 Классный час «Быть современ-

ным – быть толерантным» (16 

ноября – Международный день 

толерантности) 

10-11  Классные руко-

водители 

 Занятия по ПДД 10-11 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

Профилактика\ 

«Подросток» 

Встреча с помощни-

ком 

прокурора Октябрьского 

района 

10-11 4 неделя Социальный пе-

дагог 
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Самоуправление\ 

Лидер\ПО РДДМ 

Заседание СЛГ 10-11 По плану Педагог- органи-

затор, 

председатель 

СЛГ 

 Смотр классных уголков 10-11 3 неделя Педагог- органи-

затор, СЛГ 

 Конкурс на самую оригиналь-

ную новогоднюю игрушку 

10-11 4 неделя Актив классов 

 Защита проектов

 «Новогодний двор» 

10-11 14.11.-18.11. Совет Лидеров 

Гимназии, актив 

классов 

РДДМ 

Дни единых дей-

ствий 

День народного единства 1-11 4 ноября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День памяти погибших при ис-

полнении служебных 

обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России 

1-11 8 ноября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-11 20 ноября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День Матери 1-11 26 ноября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30 ноября Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

Школьные медиа\ 

«Виртуальный му-

зей», газета 

«Гринландия» 

Заметки в газету 10-11  Редактор газеты 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Декабрь «Месячник ЗОЖ» 

Модуль \Проект Мероприятие классы Ориентиров 

очное время 

Ответственные 

Основное гимна-

зическое меропри-

ятие 

Новогодний бал 10-11 4 неделя Актив 11А, 

Шишкина Н.И., 

классный руко-

водители, заме-

ститель директо-

ра ВР, 

педагог- органи-

затор 

Гражданин Возложение цветов (3 декабря) 10-11 3 неделя Классные 

руководители 
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 Классные часы\Занятия вне-

урочной деятельности День 

героев Отечества 

«Дни воинский славы» (3 де-

кабря 

- День Неизвестного солдата, 5 

декабря - Битва за Москву, 

Международный день добро-

вольцев, 6 декабря - День 

Александра Невского, 9 декаб-

ря - День Героев Отечества в 

России 

10-11 5 декабря Классные руко-

водители 

Социальное парт-

нерство 

День Героев Отечества. Доклад 

с видео показом «Памятник 

морякам участникам боев под 

Москвой 5 декабря 1941 года. 

Начало контрнаступления». 

10 9 декабря Малых Ю.П. 

заместите ль ди-

ректора по ВР 

 Презентация книги «Памятные 

даты истории береговой охра-

ны от Петра Великого до 

наших дней» (9-10 классы). 

10 В течение ме-

сяца 

Малых Ю.П. 

заместите ль ди-

ректора по ВР 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

Мы вместе 10-11 4 декабря Классные руко-

водите 

ли 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

Главный закон страны 10-11 11 декабря Классные руко-

водители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

Герои нашего времени 10-11 18 декабря Классные руко-

водители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

Новогодние семейные тради-

ции разных народов России 

10-11 25 декабря Классные руко-

водители 

Профориентация 

«Наша смена» 

Занятия внеурочной занятости 

«Россия- мои горизонты» 

6-9 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водител и, педа-

гоги курсов 

внеурочной дея-

тельности 

 Встречи и экскурсии по пла-

нам классных руководителей 

(учебные заведения СПО и 

ВУЗы, производства) 

5-9 3 неделя Классные руко-

водители 

 Прохождение профориентаци-

онного тестирования на плат-

форме 

«Профориентатор» на базе 

10-11 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водители, кура-

тор проекта 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2306/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2306/
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ВятГУ 

Меридиан Участие в окружном конкурсе 

«Рождество в стране изучаемо-

го языка» 

10-11 В течение ме-

сяца 

кафедра учите-

лей иностранных 

языков 

 Участие в языковом конкурсе 

«Британский бульдог» 

10-11 В течение ме-

сяца 

кафедра учите-

лей иностранных 

языков 

Профилактика\ 

«Подросток». 

«Здоровье» 

Занятия по ПДД 10-11 1 раз в месяц Классные руко-

водители 

 Проведение классных часов и 

мероприятий по формирова-

нию ЗОЖ, профилактике куре-

ния, распития спиртных 

напитков, 

употребления наркотических 

средств. 

10-11 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

 Классный час «ЗОЖ – наш вы-

бор! Профилактика употребле-

ния ПАВ» 

10-11 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

 КВИЗ «Правовой эрудит» 10-11 В течение ме-

сяца 

Соц.педагог, пе-

дагог-психолог 

классные руко-

водители 

 Классный час «Хулиганство. 

Вандализм. Профилактика 

буллинга» 9-11 класс 

10-11 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

 Инструктаж «Профилактика 

хищений» 

10-11 В течение ме-

сяца 

Классные руко-

водители, ин-

спектор ПДН 

Самоуправление\ 

«Лидер»\ РДДМ 

Заседание СЛГ 10-11 По плану Педагог- органи-

затор, 

председатель 

СЛГ 

 Реализация проектов 10-11 3 неделя Педагог- органи-

затор, председа-

тель СЛГ 

 Конкурс плакатов к Новому 

году 

10-11 2 неделя Актив классов, 

СЛГ 

 Классное собрание

 «Итоги полугодия» 

10-11 3-4 недели Актив классов, 

классные 

руководители 

РДДМ 

Дни единых дей-

ствий 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря Советник дирек-

тора по воспита-

нию 
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 Международный день инвали-

дов 

1-11 3 декабря Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День добровольца (волонтера) 

в России 

1-11 5 декабря Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 Международный день худож-

ника 

1-11 8 декабря Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День Героев Отечества 1-11 9 декабря Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День прав человека 1-11 10 декабря Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 12 декабря Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 День принятия Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных символах 

Российской Федерации 

1-11 25 декабря Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 Единый урок «Права человека» 

https://ombudsmanrf.org/ 

1-11 10 декабря  

Школьные медиа\ 

«Виртуальный 

музей», газета 

«Гринландия» 

Заметки и стихи в

 газету Гринландия 

Семейный вечер художествен-

ного чтения «Рождественские 

встречи», 

«Новый год – время надежд» 

10 -11 2 неделя Редактор газеты 

Классные руко-

водители, пред-

седатели роди-

тельских комите-

тов учителя ка-

федры 

гуманитарных 

наук 

Взаимодействие с 

родителями\ 

«Семья» 

Родительское собрание № 3. 

«Сепарация. Какие навыки 

важно формировать у детей и 

подростков?» 

Профилактика зависимо-

го поведения и употребления 

ПАВ 3.Встреча со специали-

стами ВятГУ (председателем 

приёмной комиссии) по про-

фориентации 

10-11 1-2 неделя Советник дирек-

тора по воспита-

нию, педагоги-

психологи, соци-

альный педагог, 

Учитель-логопед 

Специалист 

КОГБУЗ 

Кировского об-

ластного нарко-

логического дис-

пансера 

 Общегимназический родитель-

ский комитет № 3. 

1-11 1-2 неделя Директор Гимна-

зии 
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Январь «Моя Гимназия» 

Модуль 

\Проект 

Мероприятие классы Ориенти-

ро вочное 

время 

Ответственные 

Гражданин Классный 

Гимна-

зия!» 

час «С днем рождения, 10-11 3 неделя Классные руково-

дители 

 Классный час Памятные даты«27 ян-

варя - день освобождения Освен-

цима, Международный день памяти 

жертв Холокоста» 

10-11 4 неделя Классные руково-

дители 

Социальное «Корабли ВМФ участники защиты 

города на Неве. Операция «Искра» 

войск Ленинградского и Волховского 

фронтов и сил Балтийского флота. 

Прорыв блокады 

Ленинграда. 80 лет. 

10-11 27 января Малых Ю.П., 

партнерство заместитель 

 директора по 

 ВР 

Внеурочное 

занятие 

От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 

10-11 8 января Классные руково-

дители 

«Разговор о 

важном»\ 

Гражданин 

Внеурочное 

занятие 

Налоговая грамотность 10-11 15 января Классные руково-

дители 

«Разговор о 

важном»\ 

Гражданин 

Внеурочное 

занятие 

«Разговор о 

Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

10-11 22 января Классные руково-

дители 

важном»\ 

Гражданин 

Внеурочное 

занятие 

Союзники России 10-11 29 января Классные руково-

дители 

«Разговор о 

важном»\ 

Гражданин 

 Занятия по финансовой

 грамотности( 

10 В течение Классный 

онлайн – уроки ,

 Встречи со 

месяца руководитель 

специалистами, Лекции. Экскурсии. 

Игры, 

  

олимпиады )      

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
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Экоград Квест-игра «Люби и знай свой край» 10-11 2 неделя Руководитель про-

екта, эколидеры 

Меридиан Неделя иностранного языка 10-11  Учителя ка-

федры иностранных 

языков 

Профилактика\ 

«Подросток» 

Классный час «Как проходит проце-

дура примирения в Гимназии» 

10-11 2 неделя Классные руково-

дители, специали-

сты школьной

 службы 

примирения, ин-

спектор 

     

 Встреча с инспектором ПДН Зыряно-

вой Н.А 

10-11 2 неделя Социальный педа-

гог 

 Профилактическая беседа «Признаки 

фейковой новости» (Профилактика 

экстремизма и терроризма) 

10-11 2 неделя Классные руково-

дители, социальный 

педагог 

 Занятия по ПДД 10-11 1 раз в ме-

сяц 

Классные руково-

дители 

Профориента-

ция 

«Наша смена» 

Занятия внеурочной занятости «Рос-

сия- мои горизонты» 

6-9 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители, педагоги 

курсов 

внеурочной дея-

тельности 

 Встречи и экскурсии по планам клас-

сных руководителей (учебные заведе-

ния СПО и 

ВУЗы, производства) 

5-9 3 неделя Классные руково-

дители 

 Встреча с представителями

 службы занятости населения 

Кировской области(Анализ рынка 

труда) 

10-11 2 неделя Классные руково-

дители, руководи-

тель проекта 

Самоуправле-

ние\ Ли-

дер\РДДМ 

Поздравительный листок к Дню рож-

дения Гимназии 

10-11 3 неделя Активы классов 

 Смотр классных уголков 10-11 В течение 

месяца 

Педагог- организа-

тор, СЛГ 

 Заседание СЛГ 10-11 По плану Педагог- организа-

тор, заместитель 

директора по ВР 

РДДМ 

дни единых 

действий 

День российского студенчества 1-11 25 января Советник директора 

по воспитанию 
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 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 

1-11 27 января Советник директора 

по воспитанию 

 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Ау-

швиц- Биркенау (Освенцима) — День 

памяти жертв Холокоста 

1-11 27 января Советник директора 

по воспитанию 

Школьные ме-

диа\ 

«Виртуальный 

музей», газета 

«Гринландия» 

Выпуск газеты «Гринландия» 10-11 4 неделя Редактор газеты 

Социальное со-

трудничество 

«Лепсе»/газета 

«Гринландия» 

Встреча с представителями-

родителями преприятия ЗАО Маши-

ностроительный завод 

«Лепсе» 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители, ре-

дактор газеты 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность  (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Февраль «Гражданско-патриотический» 

Модуль \Проект Мероприятие классы Ориенти-

ро вочное 

время 

Ответственные 

Гражданин Возложение цветов в Парке Победы 10-11 23 

февраля 

Руководи-

тель класс-

ные руково-

дители 

ОБЖ, 

 Клдассный час«День защитника 

Отечества» + («15 февраля – День 

памяти 

о россиянах, исполнявших служеб-

ный долгза пределами Отечества» ) 

10-11  классные руководи-

тели 

 «2 февраля - День воинской славы 

России (День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве)» (10-11 кл.) 

   

 Встречи с ветеранами 10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Внеурочное 

занятие 

190 лет со дня рождения Д. Менде-

леева. День российской науки 

10-11 5 

февраля 

Классные руково-

дители 

«Разговор о 

важном» 

Внеурочное 

занятие 

День первооткрывателя 10-11 12 

февраля 

Классные руково-

дители 

«Разговор о 

важном» 
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Внеурочное заня-

тие 

День защитника Отечества. 280 лет 

со дня рождения Федора Ушакова 

10-11 26 

февраля 

Классные руково-

дители 

«Разговор о 

важном» 

Экоград\ Строим 

город Экоград 

Уроки экологической грамотности 10-11  Классные руково-

дители 

 Акция Покормите птиц 10-11  эколидеры 

 Экскурсия в краеведческий музей 10-11  Классные руково-

дители 

Предмет-

ные\Успех 

8 февраля –День науки  1 неделя Руководитель про-

екта 

Меридиан Интерактивная игра «Путе-

шествие по России» для 5-11 классов 

 В 

течение 

месяца 

Учителя ка-

федры иностранных 

языков 

Гражда-

нин\Вятский край 

виртуальная экскурсия по страницам 

проспекта «Вятский край» для уче-

ников 1 – 4 классов. 

10-11 В течение 

месяца 

Актив проекта 

«Вятский край», 

руководитель про-

екта. 

Профилактика\ 

«Подросток» 

Здоровье 

Беседа по профилактике ПАВ. 

Встреча со специалистом и

 волонтерами клуба 

«Открытая встреча» проекта «Общее 

дело» 

10  Социальный педа-

гог, сотрудник

 клуба 

«Открытая встреча» 

 Классный час «Жизненные ценно-

сти. 

(Профилактика суицидального 

поведения)» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители 

 Занятия по ПДД 10-11 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

 День Здоровья Военно-

спортивный 

праздник «Достойные Отечества сы-

ны!» 

10-11 3 неделя Руководитель ОБЖ, 

учителя физкульту-

ры 

Профориентация 

«Наша смена» 

Занятия внеурочной занятости «Рос-

сия- мои горизонты» 

6-9 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители, педагоги 

курсов 

внеурочной дея-

тельности 

 Встречи и экскурсии по планам 

классных руководителей (учебные 

заведения СПО и 

ВУЗы, производства) 

5-9 3 неделя Классные руково-

дители 

Самоуправление\ 

Лидер\РДДМ 

Заседание СЛГ. 10-11 По плану Педагог- организа-

тор, заместитель 

директора по ВР 

 Поздравление педагогов- мужчин с 

23 февраля 

10-11 3 неделя СЛГ 

РДДМ 

Дни единых дей-

ствий 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-11 2 февраля Советник директора 

по воспитанию 
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Март «Театральный» 

 День российской науки, 300-летие со 

времени основания Российской Ака-

демии наук (1724) 

1-11 8 февраля Советник директора 

по воспитанию 

 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за предела-

ми Отечества, 35 

лет со дня вывода советских войск 

из Республики Афганистан (1989) 

1-11 15 февра-

ля 

Советник директора 

по воспитанию 

 Международный день родного языка 1-11 21 февра-

ля 

Советник директора 

по воспитанию 

 День защитника Отечества 1-11 23 февра-

ля 

Советник директора 

по воспитанию 

 Гражданско-патриотическая акция 

«Рисуем Победу» 

https://risuem-pobedu.ru/about 

1-11 23 февра-

ля – 

9 мая 

 

 Всероссийский проект «Хранители 

истории» 

https://bolshayaperemena.online/lk/eve

nt/292 

   

Школьные ме-

диа\ 

«Виртуальный 

музей», газета 

«Гринландия» 

Выпуск газеты «Гринландия» 10-11 В 

течение 

месяца 

Редактор газе-

ты, актив 

Взаимодействие 

с родителями\ 

«Семья» 

Родительское собрание № 4. 

«Поощрение и наказание. Нужны ли 

наказания для послушания?» 

«Профилактика социальной агрес-

сии, вандализма в детско-

подростковой и молодёжной среде» 

(экстремизм) 

1-11 1-2 неделя Советник директора 

по воспитанию, пе-

дагоги- психологи, 

социальный педагог 

 Общегимназический родительский 

комитет 

№4. 

1-11 1-2 неделя Директор Гимназии 

 Устный журнал для учащихся 10-го 

класса 

с родителями и специалистами «Раз-

говор о профессии» 

10  Классные руково-

дители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль \Проект Мероприятие классы Ориенти-

ро вочное 

время 

Ответственные 

Основное 

гимназическое 

мероприятие 

Фестиваль «Театральные огни-2024» 10 В течение 

месяца 

Жюри конкурса. 

Классные руково-

дители 

https://risuem-pobedu.ru/about
https://bolshayaperemena.online/lk/event/292
https://bolshayaperemena.online/lk/event/292
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Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

Как найти свое место в обществе 10-11 4 марта Классные руково-

дители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

Гражданин 

Всемирный фестиваль молодежи 10-11 11 марта Классные руково-

дители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном» 

Крым. Путь домой 10-11 25 марта Классные руково-

дители 

Социальное 

партнерство 

Конференция по итогам конкурса на 

лучший доклад «На защите священ-

ных морских рубежей Отечества», 

посвященная 310-летию первой в 

российской истории морской победы 

русского флота под 

командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (9 августа 

1714 года). 

10 В течение 

месяца 

Малых Ю.П., заме-

ститель директора 

по ВР, классные ру-

ководители 

Профилактика\ 

«Подросток» 

Здоровье 

Классный час «Зависимость – это 

болезнь» 

10-11 2 неделя Классные руково-

дители 

 Инструктаж «Правила безопас-

ного поведения в дни школьных ка-

никул» 

10-11 3 неделя Классные руково-

дители 

 Беседа по профилактике ПАВ. 

Встреча со специалистом и

 волонтерами клуба 

«Открытая встреча» проекта «Общее 

дело» 

10-11  Социальный, со-

трудник клуба 

«Открытая встреча» 

 Занятия по ПДД 10-11 1 раз в ме-

сяц 

Классные руково-

дители 

Профориентация 

«Наша смена» 

Занятия внеурочной занятости «Рос-

сия- мои горизонты» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители, педагоги 

курсов 

внеурочной дея-

тельности 

 Встречи и экскурсии по планам 

классных руководителей (учебные 

заведения СПО и 

ВУЗы, производства) 

10-11 3 неделя Классные руково-

дители 

 Встреча с представителями-

родителями преприятия ЗАО Маши-

ностроительный завод «Лепсе» 

10-11 2 неделя Классные руково-

дители, педагоги

 курсов вне-

урочной деятельно-

сти 
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 Экскурсии на предприятие

 ЗАО « Машиностроитель-

ный завод» Лепсе» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители, педагоги

 курсов вне-

урочной 

деятельности 

 Поздравление учениками мам-

заводчан с Международным жен-

ским днём 8 Марта на стенде Гимна-

зии 

10-11 2 неделя Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

 Встреча со специалистами 

приемной комиссии ВУЗов города 

Кирова 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители, 

руководитель про-

екта 

Меридиан Участие в областном конкурсе 

«Земля талантами славится» 

10-11 В 

течение 

месяца 

Учителя ка-

федры иностранных 

языков 

Самоуправление\ 

Лидер\РДДМ 

Подведение итогов Десанта добрых 

дел 

10-11 2 неделя СЛГ, педагог- ор-

ганизатор 

 Поздравление 8 Марта 10-11 1 неделя Кабинет воспита-

тельной работы, 

9А,9Б,9В, классный 

руководитель, СЛГ 

 Заседание СЛГ. 10-11 По плану Педагог- 

организатор. 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 День Самоуправления 10-11 7 марта СЛГ, администра-

ция 

 «Мисс Весна 2022» (для 4-х классов) 10-11 1 неделя СЛГ, Педагог- ор-

ганизатор 

РДДМ 

Дни единых дей-

ствий 

Международный женский день 1-11 8 марта Советник директора 

по воспитанию 

 450-летие со дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги для обу-

чения письму и чтению) Ивана Фё-

дорова (1574) 

1-11 14 марта Советник директора 

по воспитанию 

 10 лет со Дня воссоединения Крыма 

с Россией 

1-11 18 марта Советник директора 

по воспитанию 

 Всемирный день театра 1-11 27 марта Советник директора 

по воспитанию 

Школьные ме-

диа\ 

«Виртуальный 

музей», газета 

«Гринлан-

дия»\Гри н 

День поэтических и прозаических 

открытий! (конкурс выразительного 

чтения отрывков из произведений 

писателей – лауреатов) 

10-11  Классные руково-

дители учителя ка-

федры гуманитар-

ных наук, 

СЛГ, родители 

Грин Литературная игра «Умники и ум-

ницы» 

10  Руководитель про-

екта 
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Апрель «Декада правовых знаний» 

Модуль \Проект Мероприятие классы Ориентиро 

вочное вре-

мя 

Ответственные 

Основное гимна-

зическое меро-

приятие 

Праздник «Чести Гимназии» 2-11 2 неделя администрация 

Гражданин\ 

Гражданин 

19 апреля День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отече-

ственной войны 

10-11 3 неделя Классные руково-

дители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном»\ 

Гражданин 

Россия - здоровая держава 10-11 1 апреля Классные руково-

дители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном»\ 

Гражданин 

«Я вижу Землю! Это так красиво». 10-11 8 апреля Классные руково-

дители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном»\ 

Гражданин 

215-летие со дня рождения Н. В. Го-

голя 

 

Цирк! Цирк! Цирк! (К Международ-

ному дню цирка) 

10-11 15 апреля Классные руково-

дители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном»\ 

Гражданин 

Экологичное потребление 10-11 22 апреля Классные руково-

дители 

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о важ-

ном»\ 

Гражданин 

Труд крут! 10-11 29 апреля Классные руково-

дители 

 Классные часы на правовую темати-

ку 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители 

 Занятия по финансовой грамотно-

сти( онлайн – уроки , Встречи со 

специалистами, Лекции. Экскурсии. 

Игры, олимпиады ) 

10 В течение 

месяца 

Классный руково-

дитель 

Экоград\ Строим 

город Экоград 

«Экологический десант» 

. 

10-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

Классные руково-

дители 



344  

 Акция по сбору ПЭТ бутылок, же-

стяных банок, макулатуры День 

Плюшкина 

10-11  Руководитель про-

екта «Экоград», 

СЛГ Эколидеры 

 Экологический праздник. 10-11 4 неделя Руководитель про-

екта, заместитель 

директора по

 ВР, 

педагог- организа-

тор 

\Успех, Вятский 

край 

конкурсе проектных работ "Превос-

ходная идея!" 

5-9  Руководитель про-

екта 

«Вятский край». 

Меридиан Фестиваль английского языка «Мы 

живем 

на одной планете» 

 В течение 

месяца 

кафедра учи-

телей 

иностранных язы-

ков 

Профилактика\ 

«Подросток» 

«Здоровье» 

Инфо-час 

«Международный деньдетского те-

лефона доверия» 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 Классный час «Интернет-угрозы и 

противоправные посягательства» 

10-11 2 неделя Классные руково-

дители, социальный 

педагог 

 Занятия по ПДД 10-11 1 раз в ме-

сяц 

Классные руково-

дители 

 Встреча с по-

мощником Октябрьского 

района 

прокурора 10-11 В течение 

месяца 

Социальный педа-

гог 

Профориентация 

«Наша смена» 

Занятия внеурочной занятости «Рос-

сия- мои горизонты» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители, педагоги 

курсов 

внеурочной дея-

тельности 

 Встречи и экскурсии по планам 

классных 

руководителей (учебные заведения 

СПО и ВУЗы, производства) 

10-11 3 неделя Классные руково-

дители 

 Неделя без турникетов 10-11 3 неделя Классные руково-

дители 

Самоуправление\ 

Лидер\РДДМ 

Заседание СЛГ. 10-11 По плану Педагог- организа-

тор 

 Классное собрание «Итоги года» 10-11 В течение 

месяца 

Активы клас-

сов, классные 

руководители 

 Конференция по ито-

гам 

«Гринландия» 

года ДО 10-11 4 неделя СЛГ, руководи-

тель проекта 

 Смотр классных уголков 10-11 3 неделя СЛГ, 

организа-

тор 

педагог- 

РДДМ 

Дни единых дей-

Всемирный день здоровья 1-11 7 апреля Советник директора 

по воспитанию 
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ствий 

 День космонавтики 1-11 12 апреля Советник директора 

по воспитанию 

 День памяти о геноциде советского 

народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-11 19 апреля Советник директора 

по воспитанию 

 Всемирный день Земли 1-11 22 апреля Советник директора 

по воспитанию 

 День российского парламентаризма 1-11 27 апреля Советник директора 

по воспитанию 

РДДМ Всероссийский проект «На связи с 

природой» 

https://будьвдвижении.рф/ 

 С апреля 

2024 г. 

 

Школьные ме-

диа\ 

«Виртуальный 

музей», газета 

«Гринландия» 

Заметки в газету   Лидеры класса, ак-

тив редакции газе-

ты 

Взаимодействие 

с родителями\ 

«Семья» 

Родительское собрание № 5. 

«Безопасность при использовании 

современных гаджетов и в сети Ин-

тернет» (цифровая гигиена) 

Летняя занятость 

«Как помочь подростку справиться с 

экзаменационным стрессом?» (9,11 

классы) 

Инструктаж по экзаменам. 9,11 

классы 

9-11 2 неделя Советник директора 

по воспитанию, пе-

дагоги- психологи, 

социальный педа-

гог, зам.директора 

по УВР 

 Общегимназический родительский 

комитет 

№ 5. 

1-11 2 неделя Директор Гимназии 

Социальное со-

трудничество 

«Лепсе»/газета 

«Гринландия» 

Экскурсии на предприятие ЗАО « 

Машиностроительный завод» Леп-

се» в рамках «Недели без турнике-

тов» (заметки в газету») 

4-11 2 неделя Классные руково-

дители, советник 

директора по 

воспитанию, редак-

тор газеты 

 Урок мужества, посвященный лау-

реатам Всероссийской 

общественно-государственной ини-

циативы 

«Горячее сердце» 

https://cordis.fondsci.ru/urok-

muzhestva/ 

https://cordis.fondsci.ru/assets/resource

s/metod 

1-11   

-rekomend/metod_rekomend_2023.pdf 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

https://cordis.fondsci.ru/urok-muzhestva/
https://cordis.fondsci.ru/urok-muzhestva/
https://cordis.fondsci.ru/assets/resources/metod-rekomend/metod_rekomend_2023.pdf
https://cordis.fondsci.ru/assets/resources/metod-rekomend/metod_rekomend_2023.pdf
https://cordis.fondsci.ru/assets/resources/metod-rekomend/metod_rekomend_2023.pdf
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Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Май 

Модуль \Проект Мероприятие классы Ориенти 

ровочное 

время 

Ответственные 

Основное гимна-

зическое меро-

приятие 

Последний звонок 11 3 неделя Администрация 

Мероприятия к Дню Победы 10-11 1 неделя Классные руково-

дители, СЛГ 

Гражданин Выставка семейных историй 10-11 1 неделя Классные руково-

дители, СЛГ, 

педагог- организа-

тор 

 Всероссийская акция «Диктант 

Победы» 

10-11 1 неделя Активы классов 

 Акция «Окна Победы» 10-11 1 неделя Активы классов 

 Акция «Бессмертный полк» 10-11 1 неделя Администрация, 

учителя, учащиеся, 

родители 

Внеурочное Урок памяти 10-11 6 мая Классные  

занятие руководители 

«Разговор о  

важном»  

Внеурочное заня-

тие 

«Разговор о 

Будь готов! Ко дню детских об-

щественных организаций 

10-11 13 мая Классные руково-

дители 

важном» 

Внеурочное «Первым делом самолеты». О 10-11 20 мая Классные  

занятие 

«Разговор о 

гражданской авиации руководители 

важном»   

Внеурочное Русский язык. Великий и 10-11 27 мая Классные  

занятие 

«Разговор о важ-

ном» 

могучий. 225 со дня рождения А. 

С. Пушкина 

руководители 

 Возложение цветов в Парке По-

беды 

10 2 неделя Заместитель 

директора

 по клас-

сные руково-

дители 

 

ВР, 

Экоград\ Строим 

город Экоград 

Акция (уборка территории) 

Наведи порядок в своем доме, 

дворе, улице. 

10-11 2 неделя Классный руково-

дитель. Эколидеры 

 Акция по сбору ПЭТ буты-

лок, жестяных банок, макулатуры 

День Плюшкина 

10-11 2 неделя Эколидеры 
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Профилактика\ 

«Подросток» 

«Здоровье» 

Профилактическая беседа 

«Экстремизм в сети» с 

представителем Управления по 

делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

города Кирова 

10-11 3 неделя Соц. педагог, педа-

гог-психолог класс-

ные руководители 

 Классный час «Летние каникулы 

без правонарушений» 

10-11 2 неделя Классные руково-

дители 

 День Здоровья 10 3 неделя Учителя физкуль-

туры 

 Занятия по ПДД 10-11 1 раз в ме-

сяц 

Классные руково-

дители 

Профориентация Занятия внеурочной занятости  10-11 В течение Классные 

«Наша смена» «Россия- мои горизонты»  месяца руководители, 

    педагоги курсов 

    внеурочной 

    деятельности 

 Встречи и экскурсии по планам 

классных руководителей (учеб-

ные 

заведения СПО и ВУЗы, произ-

водства) 

10-11 3 неделя Классные руково-

дители 

 Поздравление ветеранов

 войны труда –лепсенцев 

учащимися 

и 10 1 неделя Активы классов 

 Экскурсии на предприятие ЗАО « 

Машиностроительный завод» 

Лепсе» 

10-11 В те-

чение меся-

ца 

Классные руково-

дители, 

куратор проекта 

 Встреча со специалистами при-

емной комиссии ВУЗов города 

Кирова 

10-11 В те-

чение меся-

ца 

Классные руково-

дители, 

куратор проекта 

Самоуправлени Заседание СЛГ. 10-11 По плану Педагог-  

 организатор, 

Лидер\РДДМ замести-

тель 

 

 директора по ВР 

 Сбор макулатуры 10-11 2-3 неделя Педагог- организа-

тор, СЛГ 

 Линейка итоговая 10 4 неделя СЛГ, администра-

ция 

РДДМ 

Дни единых дей-

ствий 

Праздник Весны и Труда 1-11 1 мая Советник директора 

по воспитанию 

 День Победы 1-11 9 мая Советник директора 

по воспитанию 

 Международный день музеев 1-11 18 мая Советник директора 

по воспитанию 

 День детских общественных ор-

ганизаций России 

1-11 19 мая Советник директора 

по воспитанию 

 День славянской письменности и 

культуры 

1-11 25 мая Советник директора 

по воспитанию 
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 Проект «Дорогами Победы»   В течение  

Бесплатные экскурсии  года 

https://anoarvt.ru/tours/besplatnye-  

ekskursii/  

 Гражданско-патриотическая ак-

ция 

«Рисуем Победу» https://risuem-

pobedu.ru/about 

1-11 23 февраля 

– 9 мая 

 

 Всероссийский проект «Храните-

ли истории» 

https://bolshayaperemena.online/lk/

event/2 92 

   

Школьные ме-

диа\ 

«Виртуальный 

музей», газета 

«Гринландия» 

Выпуск газеты «Гринландия» 10-11 2 неделя Редактор 

актив 

газеты, 

Взаимодействие 

с родителями\ 

«Семья» 

Родительское собрание № 5. 

«Безопасность при использовании 

современных гаджетов и в сети 

Интернет» (цифровая гигиена) 

Летняя занятость 

«Как помочь подростку справить-

ся с экзаменационным стрессом?» 

(9,11 классы) 

Инструктаж по экзаменам. 9,11 

классы 

10-11 2 неделя Советник директора 

по воспитанию, пе-

дагоги- психологи, 

социальный педа-

гог, зам.директора 

по УВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Даты календаря в планах летних пришкольных лагерей 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей (памятная дата); откры-

тие пришкольного лагеря 

12 июня - День России (памятная дата) 

22 июня - День памяти и скорби (памятная дата) 

Август 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

(памятная дата) 23 августа - День воинской славы России (День раз-

грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве в 1943 году) (памятная дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anoarvt.ru/tours/besplatnye-ekskursii/
https://anoarvt.ru/tours/besplatnye-ekskursii/
https://risuem-pobedu.ru/about
https://risuem-pobedu.ru/about
https://bolshayaperemena.online/lk/event/292
https://bolshayaperemena.online/lk/event/292
https://bolshayaperemena.online/lk/event/292
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3.5. План психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при реализации ФГОС СОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 - обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конферен-

ции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор харак-

тера самостоятельной работы.  

  - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных пси-

хофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессио-

нально-ориентированный характер.  

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающих-

ся, педагогических и административных работников, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся;  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формирова-

нию психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

индивидуальные консультации родителей, общешкольные родительские собрания, инди-

видуальные и групповые консультации педагогов на педагогических советах и методиче-

ских объединениях педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий.  Психологическое просвещение обучаю-

щихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях. 

 

 - вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся относится: 

 - сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 - развитие экологической культуры; 

 -  дифференциация и индивидуализация обучения;  

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-

ренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является пси-

холого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повыше-

ния психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы 
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в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

 Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов зани-

мает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам фор-

мирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

 По вопросам совершенствования организации образовательных отношений прово-

дится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  

 групповое,  

 на уровне класса,  

 на уровне образовательной организации. 

 Система психологического сопровождения строится на основе развития професси-

онального взаимодействия педагогов-психологов,  педагогов, классных руководителей и 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показате-

лей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

 

 - вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, развивающая работа,  

просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающего-

ся, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего 

общего образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом - 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучаю-

щихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически без-

опасной и комфортной образовательной среды.  
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План психолого-педагогического сопровождения  участников образовательных от-

ношений при реализации ФГОС СОО  (10-11 классы) 

№ 

 п/п 
Название работы Цель 

Уровень психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Срок про-

ведения 

Предполага-

емый ре-

зультат 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Психологическая диагностика 

Цель: осуществить психолого-педагогическую диагностику с  учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся. 
 

1 Психологическое 

сопровождение 

адаптации 

десятиклассников 

Помочь 

успешно пройти 

период 

адаптации и 

выявить 

учащихся 

группы риска 

Индивидуальный, 

групповой, уро-

вень параллели 

Диагностика, 

целенаправлен-

ное наблюдение 

(посещение 

учебных заня-

тий), беседы с 

учителями 

Сентябрь-

ноябрь  

Аналитиче-

ская справ-

ка,  реко-

мендации 

обучаю-

щимся, 

родителям и 

учителям, 

участие в 

консилиуме  

2 Психологическое 

сопровождение 

учащихся 10-11 

классов в рамках 

дифференциро-

ванного обучения 

на основе психо-

дидакти-ческого 

подхода (проект 

«Сопровождение») 

Плановая диа-

гностика уча-

щихся 10-11 

классов для 

учета их психо-

физиоло-

гических осо-

бенностей 

Индивидуальный,  

групповой, уро-

вень класса,  об-

щешкольный 

уровень 

Психологиче-

ская диагности-

ка 

В течение 

учебного года 

Составление 

психофи-

зиологи- 

ческой кар-

ты класса, 

предостав-

ление ре-

зультатов 

классным 

руководите-

лям, кон-

сультации 

учителей 

3 Мониторинг уров-

ня сформирован-

ности личностных 

и метапредметных 

УУД (10-11 клас-

сы) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

оценки образо-

ватель-ных ре-

зультатов 

Входная диа-

гностика  опре-

деления уровня 

развития УУД – 

10 класс, Ито-

говая диагно-

стика  

(11 класс) 

Индивидуальный 

групповой, уро-

вень класса, об-

щешкольный 

уровень 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

целенаправлен-

ное наблюдение 

педагогов-

предметников, 

классных руко-

водителей 

октябрь (10 

класс),  

март-апрель 

(11 класс) 

Аналитиче-

ские справ-

ки, заполне-

ние листов 

индивиду-

альных до-

стижений 

личностных 

и метапред-

метных ре-

зультатов 

4 Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

группы риска, 

одаренных детей 

Углубленная 

диагностика 

познавательной, 

эмоционально-

волевой и лич-

ностной сфер 

развития обу-

чающегося 

Индивидуальный 

 

 

Психологиче-

ская диагности-

ка  

В течение года  Характери-

стики на 

ПМПК, уча-

стие в кон-

силиумах, 

консульта-

ции родите-

лей 

5 Психологическое 

сопровождение 

Выявление де-

тей, испытыва-
Индивидуальный, 

групповой 

Психологиче-

ская диагности-

В течение 

учебного года 

Отчет о 

проведенной 



352  

обучающихся, ис-

пытывающих 

трудности в осво-

ении ООП СОО, а 

так же обучаю-

щихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ющих трудности 

в освоении ООП 

СОО,  а так же 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

 ка по запросу работе 

6.  Определение про-

фориетнационного 

профиля обучаю-

щегося 

Выявление осо-

бенностей обу-

чающихся, необ-

ходимые для 

профессиональ-

ного самопреде-

ления 

Индивидуальный, 

групповой 

Психологиче-

ская диагности-

ка 

В течение 

учебного года 

Отчет о 

проведенной 

работе 

 

Профилактика 

Цель: предупредить дезадаптацию учащихся; обеспечить  преемственность содержания и форм орга-

низации образовательного процесса по отношению к ступени основного общего образования 
 

7 Комплексная 

работа в рамках 

процесса адап-

тации десяти-

классников 

Предупреждение 

дезадаптации уча-

щихся 

Индивидуальный, 

групповой 

Диагностика, 

наблюдение, бе-

седы 

В течение 

учебного 

года 

Консульта-

ции с роди-

телями и 

учителями 

8 Проведение 

профилактиче-

ских занятий в 

рамках преду-

преждения дез-

адаптации в 10 

классе 

Предупреждение 

дезадаптации уча-

щихся 

Индивидуальный, 

групповой 

Диагностика, 

наблюдение, бе-

седы, занятия 

В течение 

учебного 

года 

Отчет за 

год 

9 Проведение 

профилактиче-

ский занятий в 

рамках преду-

преждения упо-

требления ПАВ 

и развития де-

виантного по-

ведения 

Предупреждение 

употребления ПАВ  

и развития девиант-

ного поведения 

Индивидуальный, 

групповой 

Диагностика, 

наблюдение, бе-

седы, занятия 

В течение 

учебного 

года 

Отчет за 

год 

 

Консультирование 

Цель:  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-

гогических и административных работников, родительской общественности 
 

10 Консультирование 

обучающихся,  ро-

дителей и педагогов 

по вопросам адапта-

ции в рамках сопро-

вождения адаптации 

10 классов  

Предупрежде-

ние дезадапта-

ции учащихся 

Индивидуальный, 

групповой 

Диагностика, 

наблюдение, 

беседы 

В течение 

учебного 

года 

Консульта-

ции с роди-

телями и 

учителями 

11 Консультирование  

учащихся 10-11х 

классов и их роди-

телей (законных 

представителей) 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 

Сохранение 

психического 

здоровья уча-

щихся,  

по вопросам 

обучения и вос-

питания 

Индивидуальный, 

групповой 

Консультиро-

вание 

В течение 

учебного 

года по 

запросу 

Отчет о 

проведен-

ных кон-

сультациях 

за год 
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12 Консультирование 

учителей 10-11-х 

классов Гимназии 

по вопросам психо-

дидактики – предо-

ставление карт клас-

са, анализ особенно-

стей класса 

Оптимизация 

процесса обу-

чения 

Индивидуальный, 

групповой 

Консультиро-

вание 

В течение 

учебного 

года 

Отчет о 

проведен-

ных кон-

сультациях 

за год 

13 Консультирование 

обучающихся и ро-

дителей по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Предупрежде-

ние и коррекция 

трудностей 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обуча-

ющихся 

Индивидуальный Консультиро-

вание 

В течение 

учебного 

года 

Отчет о 

проведен-

ных кон-

сультациях 

за год 

14 Консультирование 

педагогов по вопро-

сам взаимодействия 

и построения про-

цесса обучения 

учащихся, имеющих 

трудности в освое-

нии ООП СОО 

Информирова-

ние об особен-

ностях учащих-

ся по вопросам 

обучения, раз-

вития, воспита-

ния и социали-

зации детей,  

имеющих труд-

ности в освое-

нии ООП СОО 

Индивидуальный, 

групповой 

Консультиро-

вание 

В течение 

учебного 

года 

Отчет о 

проведен-

ных кон-

сультациях 

за год 

Коррекционно-развивающая работа 

15 Осуществление по 

итогам мониторин-

говых исследований 

и решений ПМПК 

соответствующей 

индивидуальной и 

подгрупповой кор-

рекционно-

развивающей рабо-

ты 

Коррекция и раз-

витие необходи-

мых качеств лич-

ности учащихся; 

развитие комму-

никатив-ных 

навыков в разно-

возрастной среде 

и среде сверстни-

ков 

Индивидуальный,  

групповой 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

В течение 

учебного 

года 

Отчет о 

проведе-

нии  

16 Осуществление кор-

рекционно-

развивающей рабо-

ты с учащимися 

группы риска, уча-

щимися, находящи-

мися в трудной жиз-

ненной ситуации 

Коррекция и раз-

витие необходи-

мых качеств лич-

ности учащихся 

Индивидуальный,  

групповой 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

По запросу Отчет о 

проведе-

нии 

17 Осуществление кор-

рекционно-

развивающей рабо-

ты обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освое-

нии ООП СОО,  а 

так же обучающихся 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Коррекция и раз-

витие необходи-

мых качеств лич-

ности учащихся 

Индивидуальный,  

групповой 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

По запросу Отчет о 

проведе-

нии 

 

Просвещение 

Цель:  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-
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гогических и административных работников, родительской общественности 
 

18 Выступление в рам-

ках общешкольных 

родительских собра-

ний «Педагогическо-

го всеобуча» 

В соответствии 

с планом  об-

щешкольных 

родительских 

собраний «Пе-

дагогического 

всеобуча» 

Групповой, об-

щешкольный 

уровень 

Выступление на 

родительском 

собрании 

В течение 

учебного 

года 

Выступле-

ние на ро-

дительском 

собрании, 

отчет о 

проведении 

19 Проведение развива-

ющих занятий в рам-

ках развития и фор-

мирования професси-

онального самоопре-

деления 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора даль-

нейшей профес-

сиональной 

сферы деятель-

ности 

Групповой Просветитель-

ская работа 

В течение 

учебного 

года 

Отчет о 

проведении 

20 Консультация для 

педагогов на методи-

ческих объединениях 

и производственных 

совещаниях 

По запросу Групповой Групповая кон-

сультация 

В течение 

учебного 

года по 

запросу 

Отчет о 

проведении 

Экспертная работа 

21 Участие в заседании 

психолого-

педагогического кон-

силиума (ППк) 

Определение 

дальнейшей 

траектории обу-

чения  

Индивидуальный  В течение 

учебного 

года по 

плану 

ПМПК 

Протоко-

лы ППк 

Организационно-методическая работа 

22 Разработка стендовой информации, 

информационных материалов для сайта 

Гимназии (раздел «Психолого-

педагогическая служба»), рекоменда-

ции психологической направленности 

для обучающихся, родителей и педаго-

гов 

Информация психологиче-

ской направленности для 

обучающихся, родителей и 

педагогов 

В течение учебного 

года 

 

23 Оформление отчетной документации, 

аналитических справок, заполнение 

листов индивидуальных достижений 

личностных и метапредметных резуль-

татов учащихся 10-11-х классов 

 В течение учебного 

года 

 

24 Составление отчета о проделанной ра-

боте за учебный год, составление плана 

работы на следующий учебный год 

Подведение итогов работы 

за учебный год, определе-

ние перспектив дальней-

шей работы 

Май  Написание 

отчета и 

перспек-

тивного 

плана рабо-

ты 

Участие в проектах Программы развития Гимназии, в реализации ООП ООО Гимназии 

25 Участие в про-

екте «Сопро-

вожде-ние» 

Дифференциация, инди-

видуализация, оптимиза-

ция обучения 

Общешколь-

ный, группо-

вой, индиви-

дуальный 

Диагностика, 

консультирова-

ние 

В течение 

учебного 

года 

Отчет по 

результа-

там работы 

26 Участие в про-

ектах «Семья», 

«Подросток» 

«Наша смена»  

Работа в рамках проек-

тов 

Общешколь-

ный, группо-

вой, индиви-

дуальный 

Выступления на 

родительском 

собрании,  кон-

сультирова-ние  

родителей и 

учителей 

В течение 

учебного 

года 

Отчет по 

результа-

там работы 
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3.6. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Гимназия создает и поддерживает комфортную развивающую образовательную 

среду, адекватную задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий, культуры и спорта на основе проекта Програм-

мы развития Гимназии:  « Успех». 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования  и ориентации в мире профессий в сотрудничестве с с Вят-

ским Государственным университетом (заключён договор), АО «Электромашинострои-

тельным заводом «Лепсе» (заключён договор), Детским космическим центром города Ки-

рова (заключён договор), Кировским «Кванториумом» (заключён договор); а также в со-

трудничестве с ЦПТО (Центром помощи в трудоустройстве обучающимся), учреждения-

ми среднего и  высшего профессионального образования (Кировским технологическим 

колледжем, Кировским медицинским колледжем, Кировским машиностроительным кол-

леджем, Кировским Государственным медицинским университетом, Вятской сельскохо-

зяйственной академией), сотрудничестве с предприятиями города Кирова (Кировским мо-

лочным комбинатом, Фабрикой  игрушек «Весна», Фабрикой больших матрёшек, Киров-

ским кадетским корпусом); в сотрудничестве с профильными ресурсными центрами горо-

да Кирова (КОГОАУ ЛЕН, Вятской Гуманитарной Гимназией, Кировским математиче-

ским лицеем, Кировским экономико-правовым лицеем по организации профильного обра-

зования обучающихся 10-11 классов), Кировским областным государственным автоном-

27 Участие в про-

екте «Здоровье 

и безопас-

ность» 

Сохранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья обучающихся; 

формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни; система 

здоровьесберегаю- 

щей работы в Гимназии 

со всеми участниками 

образовательного про-

цесса  

Общешколь-

ный, группо-

вой, индиви-

дуальный  

Участие в про-

екте по запросу 

 

В течение 

учебного 

года  

Консульта-

ции, реко-

мендации, 

отчет о 

проведен-

ных кон-

сультациях 

за год    

28 «Успех» 

 

Выявление и поддержка 

одаренных детей  

Общешколь-

ный, группо-

вой, индиви-

дуальный 

Диагностика 

интеллектуаль-

ного развития,  

участие в проек-

те по запросу 

В течение 

учебного 

года  

Аналити-

ческие 

справки, 

отчет по 

результа-

там работы 

29 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебной и вне-

урочной дея-

тельности 

Оценка сформированно-

сти личностных и мета-

предметных УУД; под-

держка детских объедине-

ний (курсов внеурочной 

деятельности) 

Групповой Диагностика, 

рекомендации 

В течение 

учебного 

года 

Аналитиче-

ские справ-

ки 
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ным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр дополнитель-

ного образования одаренных школьников»); 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций на основе проектов Программы развития 

Гимназии «Гражданин», «Вятский край. Краеведение»; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных планов обучающихся; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-

граммы среднего общего образования  и  условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 

на повышение эффективности образовательного процесса; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; опыта социальной деятель-

ности через  программы проектов «Лидер» «Досуг», «Вятский край. Краеведение»,  «Ме-

ридиан»; участие в научном гимназическом обществе «Парус»; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни через участие в мероприя-

тиях «Строим город Экоград»» 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-обновления содержания основной образовательной программы  среднего общего образо-

вания, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников Гимназии, повышения их профессиональной, коммуни-

кативной, информационной и правовой компетентности через участие в работе регио-

нальных инновационных площадок ИРО Кировской области и Вят ГУ. 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования, рейтин-

говой системой стимулирования педагогических кадров. 

 

3.6.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной програм-

мы 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основ-

ную образовательную программу, должно быть укомплектовано квалифицированными 

кадрами. Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требо-

ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность должна отражать: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обуче-

ния; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педа-
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гогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реа-

лизации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактиче-

ские материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокуль-

турные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответ-

ствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диа-

гностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способно-

сти обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; исполь-

зование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпрета-

ции результатов достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронны-

ми таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную програм-

му среднего общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующем ос-

новную образовательную программу, должны быть созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, ис-

пользования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогиче-

ских работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогиче-
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ских работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность и реализующая адап-

тированную основную образовательную программу, должна быть укомплектована педаго-

гическими работниками, владеющими специальными педагогическими подходами и ме-

тодами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Гимназия полностью  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определённых основной образовательной программой среднего 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

 В Гимназии 57   педагогических работников.   

Возрастные особенности педагогических кадров. 

 

Количество 

учителей  

До 25 лет От 25 до 30 лет От 30 до 40 лет Старше 40 лет 

57 1(1,75 %) 7 (12,28 %) 12 (21,05 %) 37 (64,91 %) 

За последние три года произошло увеличение количества педагогов в возрасте до 

40 лет; показатель количества педагогов старше 40 остается стабильным. Идет  постепен-

ное омоложение педагогического коллектива Гимназии. 

 Стаж педагогов. 

Количество 

учителей  

До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 25 

лет 

Больше 25 лет 

57 9 (15,78 %) 10 (17,54 %) 18 (31,57 %) 20 (35,08 %) 

Сохраняется кадровая стабильность педагогического коллектива. Об этом свиде-

тельствует показатель  «увеличение количества педагогов со стажем до 10 лет».  

Кадровое обеспечение  

№ 

п/

п 

Кадровое 

обеспечение 

Количе-

ство 

Образование Уровень квали-

фикации (%) Ка-

тегория 

Укомпле-

кто-

ванность 

(%) 

1 Учителя-

предметники 

17 Высшее  

 

Высшая-8 

Первая-8  

Без категории -1 

100% 

2 Администра-

ция 

6 Высшее 

 

 100% 

3 Педагог-

психолог 

2 Высшее Высшая-1 

Без категории-1 

100% 

7  Педагог- - 

библиотекарь-  

1 Высшее Без категории 100% 

8 Педагог-

организа-

тор…… 

1 Высшее Первая 100% 

 Социальный 

педагог 

1 Высшее Без категории 100% 

 

 
ИТОГО 26 Высшее/26 

 (100%) 

 

В - 9  

П- 9  

Без категории - 4  

100% 

Гимназия  также полностью  укомплектована медицинскими работниками, работ-

никами пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой за-
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нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности,   утвержденным профессиональным стандартами и  квалификаци-

онными характеристиками, представленными  в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования»). 

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования педагогами-предметниками 

№ Должность Коли-

чество 

Образо-

вание 

Категория 

1 Учитель русского языка и лите-

ратуры; родного языка и родной 

литературы Касимова Ж.Г. 

1 Высшее Высшая 

 

2 Учитель математики  

Крюкова Т.А. 

1 Высшее Первая 

 

 

3  Учитель истории и обществозна-

ния 

 Воронова Г.Н. 

1 Высшее Первая 

 

4 Учитель географии  

Балахнина О.Б. 

Франтинская Т.С. 

2 Высшее  

Первая 

Высшая 

5  Учитель биологии 

Шишкина Н.И. 

1 Высшее  Высшая 

6 Учитель физкультуры 

Самылова Т.Н. 

 Крюкова Н.В. 

2 Высшее  

Высшая 

Высшая 

7 Учитель химии 

 Коновалова Н.А. 

1 Высшее Высшая 

 

8 Учитель ОБЖ 

Шангин С.П. 

1 Высшее  Первая 

9 Учитель английского языка 

Долгополова В.И. 

 Караваева С.А. 

Котова И.Е. 

Вохмянин П.Л. 

4 Высшее  

Высшая  

Первая  

Без категории 

Первая 

10  Учитель физики и астрономии 

Фишер Л.И. 

1 Высшее Первая 

11 Учитель русского языка и лите-

ратуры Перехрист Е.С. 

1 Высшее Высшая 

12 Учитель истории и обществозна-

ния  Воронова Г.Н. 

1 Высшее Первая 

 

 ИТОГО 17 100%  

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу,  соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или выс-

шей), а также занимаемым ими должностям при их аттестации.   

  Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением дополнительных образовательных программ по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года. Формами повышения квалификации могут 

быть:  
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послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, ас-

пирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдель-

ным направлениям реализации основной образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

План – график повышения квалификации педагогических кадров  является ежегодным  

приложением к Сетевому Графику. 

В ОО созданы условия для комплексного взаимодействия с образовательными учре-

ждениями, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов. 

В Гимназии имеется договор сотрудничества с ВятГУ. Ежегодно в образовательной орга-

низации проходят практику студенты разных педагогических специальностей, некоторые 

из них остаются работать в Гимназии. Развитие профессиональных компетентностей пе-

дагогов проходит на региональных инновационных площадках ИРО Кировской области, 

ВятГУ. Программы взаимодействия в приложении к Сетевому графику. 

В Гимназии  разработана   модель методического сопровождения  образовательного 

процесса, создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В образовательной 

программе Гимназии представлены план-график повышения квалификации всех педаго-

гических работников см. Приложения) 

Ожидаемый результат повышения квалификации — развитие профессиональной ком-

петентности педагогических кадров. 

3.6.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

Расчет финансовых условий реализации ООП ООО 

Гимназии 

на одного обучающегося на 2023-2024 учебный год 

 

1. Затраты на оплату труда и учебные расходы в рамках 

обеспечения урочной деятельности 

Уровень образования Нормативы в рамках обеспече-

ния урочной деятельности в ча-

сти расходов на оплату труда 

работников с начислениями 

( в расчете на одного обуча-

ющегося в год), руб 

Нормативы в рамках обеспе-

чения урочной деятельности 

в части учебных расходов ( в 

расчете на одного обучающе-

гося в год), руб 

Начальное общее 

образование 

21931,00 558 

Основное общее 

образование 

30595,00 879 

Среднее общее образова-

ние 

37333,00 1079 

Коэффициент, учитывающий специфику организации 1,15 

 

2. Затраты на оплату труда и учебные расходы в рамках 

обеспечения урочной деятельности с учетом коэффициента. 

3. Затраты в рамках обеспечения внеурочной деятельности в части расходов 

на оплату труда педработников 182 руб/час 

4. Затраты на содержание муниципального имущества 9836,51 руб. 
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*Структура затрат на содержание муниципального 

имущества на единицу услуги в образова-

тельной организации 

 

№ 

п. 

п. 

МП "Развитие образования в 

МО "Город Киров" Подпро-

грамма "Развитие системы об-

разования в МО "Город Киров" 

 

 

КСГ

У 

 

1 
Услуги связи

Nсв 
221 90,0 

2 
Транспортные услуги 

Nтр 
222 8,0 

3 
Коммунальные услуги 

Nком 
223 4277,0 

3.1. отопление 223.000

1 
2416,0 

3.2. освещение 223.000

2 
1082,4 

3.3. водоснабжение 223.000

3 
271,6 

3.4 ТКО 223.007 144,0 

4 Услуги по содержанию 

имущества 
Nпр    в .т. ч. 

225  

363,0 

5 
Прочие услуги 

Nпр 
226 1040,3 

6 
Прочие расходы 

Nпр 
291 505,3 

 

7 

Увеличение стоимости материал 

запасов 
Nни  в .т. ч. 

340  

390,0 

 

8 

оборотные запаы  604,1 

 

Расчет на 2023 год: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

46759,61 руб.* 362 учеников = 16 926 978,82 руб. 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

54 738,31 руб.* 59 учеников = 3 229 560,17 руб. 

 

Расчет на 2024 год: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

46759,61 руб.* 362 учеников = 16 926 978,82 руб. 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

54 738,31 руб.* 59 учеников = 3 229 560,17 руб. 

 

3.6.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база  Гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-
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материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей обра-

зовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования обеспечивают возможность достижения обучаю-

щимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы  среднего общего образования. 

При реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния соблюдаются: 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного про-

цесса (водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, террито-

рии, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов); 

 требования к наличию и количеству учебных кабинетов, спортивных залов, адми-

нистративных кабинетов (помещений); к школьной столовой, в том числе помещениям 

для хранения и приготовления пищи; 

 требования к пожарной и электробезопасности; 

 требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Гимназия  расположена в здании типовом трехэтажном, имеющем помещения для осу-

ществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и меди-

цинского обслуживания обучающихся, площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

которых соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех ви-

дов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 Гимназия, реализующая основную образовательную программу среднего об-

щего образования, имеет  все необходимое для обеспечения образовательной программы, 

административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты: 

 кабинет русского языка и литературы -3 

 кабинет математики-4 

 кабинет физики-1 

 кабинет химии-1 

  кабинет биологии- 1 

 кабинет истории, обществознание -2 

 кабинет иностранного языка -5 

 кабинет информатики-2 

 кабинет географии -1 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

техническим творчеством, музыкой, хореографией и изобразительным искусством: учеб-

ные кабинеты, информационно-библиотечный центр с читальным залом, мастерская, 

кабинеты музыки и ИЗО, хореографическая студия, актовый зал, кабинет воспитатель-

ной работы, конференц-зал. 

 лингафонный кабинет, обеспечивающие изучение иностранных языков -1; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами -1,  оборудованными 

читальным залом-1 и книгохранилищами -2, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой (конкретизировать); 

 актовый зал -1 и хореографический зал -1, спортивные сооружения:  

 (спортивные залы -2, спортивные площадки- 2, одна многофункциональная,  все 

оснащены игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 
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  - помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков (столовая на 120 мест в ней цех холодных блюд, овощной, мясной 

и кондитерский цех); 

 помещения медицинского назначения (кабинет врача, процедурная);; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены (гардеробная 1-4 класс, гардеробная 5-

11 класс; 13 туалетов, 1 комната личной гигиены); 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон (участок 2,2 га 

клумб -13, зеленых насаждений 232 штуки ); 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма 

(в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и кон-

струирования, химические реактивы, носители цифровой информации);  

 мебель в учебных кабинетах 195 столов. 390 стульев, рабочих мест учителя-13 

офисное оснащение и хозяйственный инвентарь  имеется. 

 Анализ соответствия материально - технических условий для 

реализации основной образовательной программы: 

  

 1. Соответствие материально - технической базы школы действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

 2. Соответствие нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемых к(конкретизироватькаждый пункт):  

 - участку (территории);  

 -зданию школы;  

 -помещению библиотеки;  

 -получению информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

  -помещению для питания учащихся, а также для хранения и   

приготовления пищи, возможность организации качественного горячего 

питания; 

 -помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, техническим творчеством, хореографией, моделированием, 

естественно-научными исследованиями, иностранными языками;  

 -актовому залу;  

 -спортивному залу и спортивному оборудованию;          

 -помещению для медицинского персонала;  

 -мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 -учебным кабинетам, помещениям. 

Перечень 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимый при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию со-

зданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
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программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимый при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях 

Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных помещений 

Подраздел 1. Входная зона 

Основное оборудование 

Специализированная мебель и системы хранения* 

* Количество посадочных мест определяется мощностью школы, в первую оче-

редь количеством учащихся начальных классов. 

1.1.1. Места для сидения, отдыха и ожидания во входной зоне (диван 

модульный) 

1.1.2. Стенд информационный 

1.1.3. Стойка модульная ресепшн/охрана 

Система охраны здания и оповещения* 

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ав-

густа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федера-

ции и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объек-

тов (территорий)", (Собрание законодательства Российской Федерации 2019 г., 

N 32, ст. 4716) 

Основное оборудование 

1.1.9. Видеокамера внутреннего наблюдения 

1.1.11. Охранная сигнализация 

1.1.12. Электронная проходная через турникет 

1.1.13. Преграждающие планки и стойки 

1.1.14. Арочный металлодетектор 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.1.16. Пособия наглядной экспозиции по охране зданий и оповещения 

Подраздел 2. Гардероб 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.2.1. Секция вешалок/крючков для одежды 

1.2.3. Скамейка для переодевания 

1.2.4. Зеркало большое травмобезопасное 

Подраздел 3. Библиотечно-информационный центр (с возможностью прове-

дения онлайн- трансляций) 

Основное оборудование 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.3.1. Стол библиотекаря с ящиками для хранения/тумбой 

1.3.2. Стеллажи библиотечные 

1.3.3. Стол для выдачи пособий 

1.3.4. Каталожный шкаф 

Технические средства 

Основное оборудование 

1.3.5. Компьютер библиотекаря с периферией (лицензионное про-

граммное обеспечение, образовательный контент, система за-

щиты от вредоносной информации, автоматизированная ин-

формационно-библиотечная система (АИБС) 
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1.3.6. Многофункциональное устройство/принтер 

Подраздел 4. Многофункциональный актовый зал 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.4.1. Стул/кресло для актового зала 

1.4.2. Трибуна 

1.4.5. Системы хранения светового и акустического оборудования 

1.4.6. Пианино  

Оборудование сцены 

Основное оборудование 

1.4.11. Экран большого размера 

1.4.12. Проектор для актового зала с потолочным креплением 

1.4.13. Ручной пульт управления механическим оборудованием сцены 

1.4.14. Комплект переносного оборудования (переносной проектор с 

экраном на треноге, мобильная акустическая система, микро-

фон) 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.4.16. Одежда сцены 

Звукотехническое оборудование 

Основное оборудование 

1.4.18. Микшер 

1.4.19. Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических си-

стем 

1.4.20. Вокальный радио-микрофон 

Помещение для декораций, бутафории, хранения костюмов 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.4.37. Вешалки для хранения костюмов 

Подраздел 5. Столовая 

Специализированная мебель и оборудование для столовой 

Основное оборудование 

1.5.1. Стол для столовой 

1.5.2. Стул/табурет для столовой 

1.5.3. Линия раздачи 

1.5.4. Программно-аппаратный комплекс кассира (POS-терминал) 

1.5.5. Комплект посуды и столовых приборов 

1.5.6. Поднос 

1.5.7. Облучатель бактерицидный 

1.5.8. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской по-

мощи* 

* Применение осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в пе-

риод обучения и воспитания в образовательных организациях" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., регистрацион-

ный N 31045), в редакции приказа Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 3 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 октября 2015 г., регистрационный N 39538) 

Вспомогательное помещение 

Основное оборудование 

1.5.9. Сушка для рук/одноразовые полотенца 

Подраздел 6. Пищеблок* 
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* Оснащение комплекса пищеблока в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08. "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-

сионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 августа 2008 г., регистрационный N 12085), в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 25 марта 2019 г. N 6 (зарегистрировано Министерством юсти-

ции Российской Федерации 8 апреля 2019 г., регистрационный N 54310) 

Подраздел 7. Спортивный комплекс 

Часть 1. Раздевальные 

Основное оборудование 

1.7.1. Система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплек-

те/Система хранения и сушка вещей обучающихся со скамьей в 

комплекте 

Часть 2. Универсальный спортивный зал 

Основное оборудование 

1.7.2. Стеллаж для инвентаря 

Спортивные игры 

1.7.4. Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

1.7.5. Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с креплением к 

стене (комплект из 2-х ворот с сетками) 

1.7.6. Защитная сетка на окна 

1.7.7. Кольцо баскетбольное 

1.7.8. Сетка баскетбольная 

1.7.9. Ферма для щита баскетбольного 

1.7.10. Щит баскетбольный 

1.7.11. Мяч баскетбольный 

1.7.12. Мяч футбольный 

1.7.13. Мяч волейбольный 

1.7.14. Насос для накачивания мячей 

1.7.15. Жилетка игровая 

1.7.18. Свисток 

1.7.19. Секундомер 

1.7.20. Система для перевозки и хранения мячей 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.7.22. Стеновые протекторы (система освещения) 

Общефизическая подготовка 

Основное оборудование 

1.7.23. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.24. Мат гимнастический прямой 

1.7.25. Мост гимнастический подкидной 

1.7.26. Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 

1.7.27. Бревно гимнастическое тренировочное 

1.7.28. Стенка гимнастическая 

1.7.29. Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимна-

стическая универсальная (турник) 

1.7.30. Перекладина навесная универсальная 

1.7.31. Брусья навесные для гимнастической стенки 
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1.7.32. Брусья гимнастические параллельные 

1.7.33. Брусья гимнастические разновысокие 

1.7.35. Козел гимнастический 

1.7.37. Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 

1.7.39. Доска навесная для гимнастической стенки 

1.7.40. Тренажер навесной 

1.7.41. Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

1.7.43. Канат для лазания 

1.7.44. Скакалка 

1.7.45. Медбол 

1.7.47. Снаряд для функционального тренинга 

1.7.48. Дуги для подлезания 

1.7.49. Коврик гимнастический 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.7.52. Стойка баскетбольная 

1.7.53.  

Основное оборудование 

Легкая атлетика 

1.7.54. Стойки для прыжков в высоту 

1.7.55. Планка для прыжков в высоту 

1.7.59. Мяч для метания 

1.7.60. Щит для метания в цель навесной 

1.7.62. Палочка эстафетная 

1.7.63. Комплект гантелей 

1.7.64. Комплект гирь 

Часть 3. Кабинет учителя физической культуры 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.7.70. Стол учителя 

1.7.71. Кресло учителя 

1.7.72. Шкаф для одежды 

Технические средства 

1.7.74. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное про-

граммное обеспечение) 

1.7.75. Многофункциональное устройство/принтер 

Часть 4. Снарядная 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

1.7.76. Стеллаж для лыж 

1.7.77. Лыжный комплект 

1.7.79. Флажки для разметки лыжной трассы 

1.7.80. Нагрудные номера 

Основное оборудование 

1.7.81. Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

1.7.82. Комплект для настольного тенниса 

1.7.84. Набор для бадминтона (в чехле) 

1.7.88. Обруч гимнастический 

1.7.89. Упоры для отжиманий 

1.7.90. Канат для перетягивания 

1.7.91. Граната спортивная для метания 

1.7.93. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской по-
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мощи* 

* Применение осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в пе-

риод обучения и воспитания в образовательных организациях" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., регистрацион-

ный N 31045), в редакции приказа Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 3 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 ноября 2015 г., регистрационный N 39538) 

1.7.95. Грабли для песка 

1.7.96. Рулетка 

1.7.97. Стеллаж для инвентаря 

Шахматы и шашки 

1.7.99. Набор для игры в шахматы 

1.7.100. Набор для игры в шашки 

1.7.101. Шахматные часы 

Часть 6. Малый спортивный зал 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.7.134. Тренажер беговая дорожка (механическая) 

1.7.136. Велотренажер магнитный (механическая) 

1.7.137. Тренажер на жим лежа 

1.7.138. Тренажер для вертикального жима 

1.7.139. Тренажер вертикально-горизонтальной тяги 

1.7.140. Скамья для пресса 

1.7.141. Тренажер для жима ногами 

1.7.142. Скамья горизонтальная атлетическая 

1.7.143. Скамья универсальная 

1.7.144. Тренажер для мышц спины 

1.7.145. Скамья для обратных гиперэкстензий 

1.7.147. Комплект гантелей обрезиненных 

1.7.148. Штанга обрезиненная разборная 

1.7.149. Стойка для приседания со штангой 

1.7.150. Скамейка для жима штанги 

Комплект для фитнеса, хореографии и общефизической подготовки 

1.7.154. Станок хореографический двухрядный 

1.7.156. Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

1.7.157. Комплект для силовой гимнастики (с подвижным стеллажом) 

1.7.159. Скамейка гимнастическая универсальная 

Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.7.163. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.165. Мат для приземлений и отработки бросков 

1.7.171. Стенка гимнастическая 

1.7.172. Перекладина навесная универсальная 

1.7.173. Брусья навесные 

1.7.174. Доска наклонная навесная 

Бадминтон 

1.7.175. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.176. Волан 

1.7.177. Ракетка для бадминтона 
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Велоспорт 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.7.182. ВМХ-велосипед 

Волейбол 

1.7.187. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.188. Антенны с карманом для сетки 

1.7.190. Мяч волейбольный 

1.7.192. Сетка волейбольная 

1.7.193. Стойка волейбольная универсальная 

Гандбол 

Городошный спорт 

Греко-римская и вольная борьба 

Дартс 

1.7.209. Дротик 

1.7.210. Мишень 

Дзюдо 

Легкая атлетика 

1.7.216. Скамейка гимнастическая универсальная ' 

1.7.218. Граната спортивная для метания 

1.7.224. Мяч малый для метания 

1.7.225. Планка для прыжков в высоту 

1.7.227. Стойка для прыжков в высоту 

Настольный теннис 

1.7.228. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.229. Ракетка для настольного тенниса 

1.7.230. Сетка 

1.7.231. Стол теннисный любительский 

1.7.234. Табло для настольного тенниса перекидное 

Пулевая стрельба 

1.7.236. Инвентарь для стрельбы 

1.7.237. Металлический шкаф 

1.7.238. Очки защитные 

1.7.239. Пневматическая винтовка 

1.7.240. Пневматический пистолет 

1.7.241. Пулеулавливатель с мишенью 

Самбо  

Скалолазание 

1.7.243. Скамейка гимнастическая универсальная 

Скейтбординг 

Спортивная гимнастика 

1.7.252. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.253. Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 

1.7.254. Бревно гимнастическое тренировочное 

1.7.255. Мост гимнастический подкидной 

1.7.256. Перекладина гимнастическая 

1.7.257. Бревно напольное /скамейка гимнастическая универсальная 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 

Теннис 

1.7.274. Мяч для тенниса 

Фитнес-аэробика. Комплект для силовой гимнастики 
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1.7.282. Гантели 

1.7.287. Мяч для фитнеса 

Флорбол 

1.7.300. Клюшка для флорбола 

Хоккей и фигурное катание на коньках 

Художественная гимнастика 

1.7.321. Мат акробатический 

1.7.322. Мат гимнастический 

Часть 7. Душевые и туалеты при спортивном комплексе 

Основное оборудование 

1.7.325. Педальное ведро 

1.7.326. Держатель для туалетной бумаги 

1.7.327. Сиденье для унитаза 

1.7.328. Электросушилка для рук/держатель для бумажных полотенец 

1.7.329. Диспенсер для мыла 

Подраздел 8. Коридоры и рекреации 

Специализированная мебель и системы хранения 

Технические средства 

Основное оборудование 

1.8.6. Видеокамера внутреннего наблюдения 

1.8.7. Система экстренного оповещения 

Подраздел 9. Административные кабинеты 

Часть 1. Кабинет директора 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.9.1. Стол директора 

1.9.2. Конференц-стол 

1.9.3. Кресло директора 

1.9.4. Стул/кресло к конференц-столу 

1.9.5. Шкаф для документов 

1.9.6. Шкаф для одежды 

1.9.7. Сейф 

Технические средства обучения 

Основное оборудование 

1.9.9. Компьютер директора с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

1.9.11. Телефонный аппарат 

Часть 2. Кабинет административного работника 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.9.12. Стол административного работника с ящиками для хранения 

или тумбой 

1.9.14. Стул офисный 

1.9.15. Шкаф для документов 

1.9.16. Шкаф для одежды 

Технические средства обучения 

Автоматизированное рабочее место учителя 

1.9.17. Компьютер административного работника с перифери-

ей/ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образова-
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тельный контент, система защиты от вредоносной информации) 

1.9.18. Многофункциональное устройство/принтер 

1.9.19. Телефонный аппарат 

Подраздел 10. Учительская 

Основное оборудование 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.10.1. Стол учителя с ящиками или тумбой для хранения 

Подраздел 11. Комплекс оснащения кабинета школьного психолога 

Специализированная мебель и системы хранения 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.1. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

1.11.2. Ящик для картотеки 

1.11.3. Шкаф закрытый с витринами 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.4. Сетевой фильтр 

1.11.5. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное про-

граммное обеспечение (ПО), образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лабора-

тории с возможностью онлайн опроса) 

Общее и вспомогательное оборудование 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.6. Сенсорная комната 

1.11.7. Комплект аудио-, видеозаписей 

1.11.8. Набор материалов для детского творчества 

Подраздел 12. Медицинский комплекс* 

* Оснащение медицинского комплекса общеобразовательной организации в соот-

ветствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образова-

тельных организациях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 17 января 2014 г., регистрационный N 31045), в редакции приказа Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. N 613н 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 

2015 г., регистрационный N 39538) 

Основное оборудование 

Кабинет врача 

Прививочный кабинет 

Подраздел 13. Серверная 

Техническое оборудование 

Основное оборудование 

1.13.1. Средство организации проводной сети 

1.13.2. Устройство противопожарной сигнализации 

Дополнительное вариативное оборудование 

Техническое оборудование 

1.13.3. Сервер 

1.13.4. Источник бесперебойного питания 

1.13.5. Блок распределения питания 

1.13.6. Система кондиционирования воздуха 

Подраздел 14. Туалеты 

Основное оборудование 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70571454/0
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1.14.1. Педальное ведро 

1.14.2. Держатель для туалетной бумаги 

1.14.3. Сиденье для унитаза 

1.14.4. Электросушилка для рук 

1.14.5. Диспенсер для мыла 

Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов* 

* Наличие или отсутствие кабинета зависит от проекта здания, прошедшего экс-

пертизу. 

Позиции Перечня 2.1. - 2.14. являются общими для следующих подразделов 

(предметных кабинетов) и приобретается в каждый из них: 

Подраздел 1. Кабинет начальных классов 

Подраздел 4. Кабинет учителя-логопеда 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы 

Подраздел 9. Кабинет иностранного языка 

Подраздел 10. Кабинет истории и обществознания 

Подраздел 11. Кабинет географии 

Подраздел 12. Кабинет изобразительного искусства 

Подраздел 13. Кабинет музыки 

Подраздел 14. Кабинет физики 

Подраздел 15. Кабинет химии 

Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии 

Подраздел 17. Кабинет естествознания 

Подраздел 18. Кабинет астрономии 

Подраздел 19. Кабинет математики 

Подраздел 20. Кабинет информатики 

Подраздел 22. Кабинет технологии 

Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы 

Технические средств 

Основное оборудование 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.8.1. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспе-

чение, образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.8.2. Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

2.8.3. Словари языковые фундаментальные 

2.8.4. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературо-

ведческие для учителей и учеников 9-11 классов 

2.8.5. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов 

2.8.7. Комплект репродукций картин для уроков развития речи и ли-

тературы 

Подраздел 9. Кабинет иностранного языка 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.9.1. Программное обеспечение для лингафонного кабинета с воз-

можностью организации сетевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся учителем и обучения иностранным 

языкам 

2.9.2. Наушники с микрофоном 
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2.9.3. Динамики для громкого воспроизведения 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.9.4. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспе-

чение, образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.9.6. Комплект портретов иностранных писателей 

2.9.7. Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

2.9.8. Комплект словарей по иностранному языку 

2.9.9. Демонстрационные пособия по иностранному языку  

2.9.10. Раздаточные карточки по иностранному языку для начальных 

классов 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.9.11. Карты для кабинета иностранного языка 

Подраздел 10. Кабинет истории и обществознания 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.10.1. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспе-

чение, образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.10.2. Комплект портретов исторических деятелей 

2.10.3. Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 

2.10.4. Атлас по истории с комплектом контурных карт 

2.10.5. Конституция Российской Федерации 

2.10.6. Государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.10.7. Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 

Подраздел 11. Кабинет географии 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.11.1. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспе-

чение, образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.11.2. Комплект инструментов и приборов топографических 

2.11.3. Школьная метеостанция 

2.11.5. Курвиметр 

2.11.7. Комплект цифрового оборудования 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

2.11.8. Компас ученический 

2.11.9. Рулетка 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.11.11. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и 

почв 
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Модели 

Основное оборудование 

2.11.12. Глобус Земли физический 

2.11.13. Глобус Земли политический 

2.11.15. Теллурий 

2.11.16. Модель строения земных складок и эволюции рельефа (плакат) 

2.11.17. Модель движения океанических плит (плакат) 

2.11.18. Модель вулкана (плакат) 

2.11.19. Модель внутреннего строения Земли 

2.11.20. Модель-аппликация природных зон Земли 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.11.21. Комплект портретов для оформления кабинета 

2.11.22. Раздаточные учебные материалы по географии 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.11.23. Карты настенные 

Подраздел 12. Кабинет изобразительного искусства 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.12.1. Стол ученический одноместный регулируемый по высоте и уг-

лу наклона столешницы 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.12.2. Мольберт/ Этюдник художественный 

2.12.4. Подставка для натюрморта 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.12.5. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспе-

чение, образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) 

2.12.8. Софит для постановочного света 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.12.9. Готовальня 

2,12.10. Линейка чертежная , 

Модели 

Основное оборудование 

2.12.11. Комплект гипсовых моделей геометрических тел 

2.12.12. Комплект гипсовых моделей для натюрморта 

2.12.14. Комплект гипсовых моделей растений 

2.12.15. Комплект муляжей фруктов и овощей 

2.12.16. Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Подраздел 13. Кабинет музыки 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.13.1. Стул ученический с пюпитром и полкой для учебных принад-

лежностей 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.13.2. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспе-

чение, образовательный контент, система защиты от вредонос-
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ной информации) 

2.13.3. Интерактивный конструктор для решения экспериментальных 

задач с набором звуков и инструментов для составления ритми-

ческих рисунков и микширования звуков 

Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 

2.13.4. Музыкальный центр 

2.13.5. Набор шумовых инструментов 

2.13.6. Пианино акустическое/цифровое 

2.13.7. Детский барабан 

2.13.8. Тамбурин 

2.13.9. Ксилофон 

2.13.10. Треугольник 

2.13.11. Набор колокольчиков 

2.13.12. Флейта 

2.13.13. Балалайка 

2.13.14. Трещетка 

2.13.15. Бубен 

2.13.16. Свистулька 

2.13.17. Жалейка 

2.13.18. Рубель 

2.13.19. Свирель 

2.13.20. Рожок 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.13.21. Баян ученический 

2.13.22. Ударная установка 

2.13.23. Скрипка 3/4 

2.13.24. Труба 

2.13.25. Кларнет 

2.13.26. Гусли 

2.13.27. Домра 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.13.28. Комплект портретов отечественных и зарубежных композито-

ров 

Подраздел 14. Кабинет физики 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

Основное оборудование 

2.14.1. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное оборудование 

Технические средства 

Основное оборудование 

Дополнительное вариативное оборудование 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, прибо-

ры, наборы для эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

2.14.2. Весы технические с разновесами 

2.14.3. Комплект для лабораторного практикума по оптике 

2.14.4. Комплект для лабораторного практикума по механике 
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2.14.5. Комплект для лабораторного практикума по молекулярной фи-

зике 

2.14.6. Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором) 

2.14.7. Амперметр лабораторный 

2.14.8. Вольтметр лабораторный 

2.14.9. Колориметр с набором калориметрических тел 

2.14.10. Термометр лабораторный 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.14.11. Комплект ГИА-лаборатории по физике 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Дополнительное вариативное оборудование 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

2.14.12. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

2.14.13. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.14.14. Шкаф для хранения посуды 

2.14.15. Система хранения таблиц и плакатов 

Подраздел 15. Кабинет химии 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета 

Основное оборудование 

2.15.1. Стол лабораторный демонстрационный (с защитным, химо-

стойким и термостойким покрытием, раковиной, подводкой и 

отведением воды, сантехникой, электрическими розетками, ав-

томатами аварийного отключения тока) 

2.15.2. Стол ученический лабораторный (с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием)  

2.15.3. Огнетушитель 

Оборудование химической лаборатории 

Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.4. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

2.15.5. Кресло учителя 

2.15.6. Шкаф вытяжной панорамный 

2.15.7. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.15.8. Огнетушитель 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.9. Весы электронные  

2.15.10. Столик подъемный 

2.15.11. Штатив демонстрационный химический 

2.15.12. Аппарат Киппа 

2.15.13. Набор для электролиза демонстрационный 

2.15.14. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

2.15.15. Прибор для определения состава воздуха 

2.15.16. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.17. Весы для сыпучих материалов 

2.15.18. Прибор для получения газов (ППГ) 
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2.15.19. Спиртовка лабораторная 

2.15.20. Набор посуды для реактивов 

2.15.21. Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми коли-

чествами веществ 

2.15.22. Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролабора-

тория) 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.15.23. Комплект ГИА-лаборатории по химии 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.24. Комплект колб демонстрационных 

2.15.25. Набор пробок резиновых 

2.15.26. Пробирка Вюрца 

2.15.27. Пробирка двухколенная 

2.15.28. Шланг силиконовый 

2.15.29. Комплект мерных колб 

2.15.30. Комплект мерных цилиндров пластиковых 

2.15.31. Комплект воронок стеклянных 

2.15.32. Комплект пипеток 

2.15.33. Комплект стаканов пластиковых 

2.15.34. Комплект ступок с пестиками 

2.15.35. Набор шпателей 

2.15.36. Набор чашек Петри 

2.15.37. Трубка стеклянная 

2.15.38. Чаша кристаллизационная 

2.15.39. Щипцы тигельные 

2.15.40. Бюретка 

2.15.41. Пробирка 

2.15.42. Банка под реактивы полиэтиленовая 

2.15.43. Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 

пробкой 

2.15.44. Набор склянок для растворов реактивов 

2.15.45. Палочка стеклянная 

2.15.46. Штатив для пробирок 

2.15.47. Штатив лабораторный химический 

2.15.48. Комплект ершей для мытья химической посуды 

2.15.49. Комплект средств для индивидуальной защиты 

2.15.50. Сушильная панель для посуды 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические ре-

активы) для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.51. Комплект моделей кристаллических решеток 

2.15.52. Набор для моделирования строения неорганических веществ 

2.15.53. Набор для моделирования строения органических веществ 

2.15.54. Комплект коллекций 

2.15.55. Комплект химических реактивов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.15.56. Комплект портретов великих химиков 

2.15.57. Пособия наглядной экспозиции 

2.15.58. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-
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ва электронная 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

2.15.59. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

2.15.60. Кресло учителя 

2.15.61. Сушильная панель для посуды 

2.15.62. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.15.63. Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный 

2.15.64. Шкаф для хранения химических реактивов 

2.15.65. Шкаф для хранения посуды 

2.15.66. Шкаф вытяжной 

2.15.67. Лаборантский стол 

2.15.68. Резиновые перчатки 

Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.16.1. Комплект влажных препаратов демонстрационный 

2.16.2. Комплект гербариев демонстрационный 

2.16.3. Комплект коллекций демонстрационный 

2.16.4. Микроскоп демонстрационный 

2.16.5. Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выды-

хаемом воздухе 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.16.6. Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

2.16.7. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

2.16.8. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений 

и животных 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, прибо-

ры, наборы для эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

2.16.9. Палочка стеклянная 

2.16.10. Зажим пробирочный 

2.16.11. Штатив для пробирок 

2.16.12. Воронка лабораторная 

2.16.13. Колба коническая 

2.16.14. Пробирка 

2.16.15. Стакан 

2.16.16. Ступка фарфоровая с пестиком 

2.16.17. Цилиндр мерный 

2.16.18. Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии 

2.16.19. Микроскоп школьный с подсветкой 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

2.16.20. Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

2.16.21. Комплект анатомических моделей демонстрационный 

2.16.22. Набор палеонтологических муляжей 

2.16.23. Комплект ботанических моделей демонстрационный 

2.16.24. Комплект зоологических моделей демонстрационный 

2.16.25. Комплект муляжей демонстрационный 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.16.26. Комплект портретов для оформления кабинета 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии 

Основное оборудование 

2.16.27. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

2.16.28. Кресло учителя 

2.16.29. Стол лабораторный моечный 

2.16.30. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.16.31. Шкаф для хранения влажных препаратов запирающийся на 

ключ 

2.16.32. Шкаф для хранения посуды 

2.16.33. Лаборантский стол 

2.16.34. Стул лабораторный 

Подраздел 19. Кабинет математики 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.19.1. Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.19.2. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспе-

чение, образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) 

Модели 

Основное оборудование 

2.19.4. Набор геометрических тел  

Подраздел 20. Кабинет информатики 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.20.1. Кресло компьютерное 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.20.3. Стол компьютерный 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.20.4. Источник бесперебойного питания 

2.20.5. Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное про-

граммное обеспечение, образовательный контент, система за-

щиты от вредоносной информации) 

2.20.6. Пакет программного обеспечения для обучения языкам про-

граммирования 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.20.7. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспе-

чение, образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) 

Мобильный компьютерный класс для основного общего и среднего общего обра-

зования 

Основное оборудование 

2.20.8. Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подза-

рядки в комплекте с ноутбуками/планшетами (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной ин-

формации, ПО с возможностью подготовки к ГИА) 
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Подраздел 22. Кабинет технологии 

Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.1. Стол для швейного оборудования 

2.22.3. Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя больших 

размеров 

Технические средства 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

2.22.5. Коллекция по волокнам и тканям 

2.22.6. Доска гладильная 

2.22.7. Манекен женский с подставкой 

2.22.8. Машина швейно-вышивальная 

2.22.9. Машина швейная 

2.22.10. Комплект для вышивания 

2.22.11. Шпуля для швейной машины 

2.22.12 Набор игл для швейной машины 

2.22.13. Ножницы универсальные 

2.22.14. Ножницы закройные 

2.22.17. Оверлок 

2.22.18. Утюг с пароувлажнителем 

2.22.19. Зеркало для примерок травмобезопасное 

2.22.21. Диэлектрический коврик 

2.22.22. Огнетушитель 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.23. Мебель кухонная (столы с гигиеническим покрытием, шкаф для 

хранения посуды, сушка для посуды, двухгнездная моечная ра-

ковина) 

2.22.27. Огнетушитель 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

2.22.29. Электроплита с духовкой 

2.22.30. Вытяжка 

2.22.31. Холодильный шкаф 

2.22.38. Комплект столовых приборов 

2.22.39. Набор кухонных ножей 

2.22.40. Набор разделочных досок 

2.22.41. Набор посуды для приготовления пищи 

2.22.42. Набор приборов для приготовления пищи 

2.22.45. Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

2.22.46. Терка 

2.22.48. Комплект рабочей одежды 

Часть 3. Слесарное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.49. Верстак ученический комбинированный с тисками и струбци-

ной, с защитным экраном и табуретом 
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2.22.50. Стол металлический под станок 

2.22.51. Диэлектрический коврик 

2.22.52. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.22.53. Тумба металлическая для инструмента 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасно-

сти 

Основное оборудование 

2.22.55. Машина заточная 

2.22.56. Станок сверлильный 

2.22.57. Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном 

из оргстекла 

2.22.58. Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном из 

оргстекла 

2.22.59. Набор ключей гаечных 

2.22.60. Ключ гаечный разводной 

2.22.61. Набор ключей торцевых трубчатых 

2.22.62. Набор молотков слесарных 

2.22.63. Киянка деревянная 

2.22.65. Набор надфилей 

2.22.66. Набор напильников 

2.22.67. Ножницы по металлу 

2.22.68. Набор отверток 

2.22.69. Тиски слесарные поворотные 

2.22.70. Плоскогубцы комбинированные 

2.22.71. Циркуль разметочный 

2.22.72. Глубиномер микрометрический 

2.22.73. Метр складной металлический 

2.22.74. Набор линеек металлических 

2.22.75. Набор микрометров гладких 

2.22.76. Набор угольников поверочных слесарных 

2.22.77. Набор шаблонов радиусных 

2.22.79. Штангенциркуль 

2.22.80. Щупы (набор) 

2.22.81. Электродрель 

2.22.82. Электроудлинитель 

2.22.83. Набор брусков 

2.22.84. Набор шлифовальной бумаги 

2.22.85. Очки защитные 

2.22.86. Щиток защитный лицевой 

2.22.87. Комплект рабочей одежды 

Часть 4. Столярное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.88. Тумба металлическая для инструмента 

2.22.89. Верстак ученический столярный с тесками слесарными, защит-

ным экраном, столярным прижимом и табуретом 

2.22.90. Диэлектрический коврик 

2.22.91. Огнетушитель 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасно-
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сти 

2.22.93. Машина заточная 

2.22.94. Станок сверлильный 

2.22.95. Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щит-

ком-экраном из оргстекла 

2.22.96. Электродрель 

2.22.97. Электроудлинитель 

2.22.98. Электропаяльник 

2.22.99. Прибор для выжигания по дереву 

2.22.100. Комплект деревянных инструментов 

2.22.101. Набор металлических линеек 

2.22.102. Метр складной 

2.22.103. Рулетка 

2.22.104. Угольник столярный 

2.22.105. Штангенциркуль 

2.22.106. Лобзик учебный 

2.22.107. Набор пил для лобзиков 

2.22.108. Рубанок 

2.22.109. Ножовка по дереву 

2.22.110. Клещи 

2.22.111. Набор молотков слесарных 

2.22.112. Долото 

2.22.113. Стамеска 

2.22.114. Киянка деревянная 

2.22.116. Топор малый 

2.22.117. Топор большой 

2.22.118. Пила двуручная 

2.22.119. Клей поливинилацетат 

2.22.120. Лак мебельный 

2.22.121. Морилка 

2.22.122. Набор карандашей столярных 

2.22.123. Пылесос для сбора стружки 

2.22.124. Комплект рабочей одежды 

Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с деревом, металлом и вы-

полнения проектных работ школьников (на базе кабинета Технологии для мальчи-

ков) 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасно-

сти. Модуль материальных технологий 

2.22.131. Шуруповерт 

2.22.132. Углошлифовальная машина 

2.22.133. Шлифмашина ленточная 

2.22.134. Ручная фрезерная машина 

2.22.135. Лобзик электрический ручной 

2.22.136. Клеевой пистолет 

2.22.138. Линейка металлическая 

2.22.139. Плоскогубцы монтажные 

2.22.140. Дрель ручная 

2.22.141. Гвоздодер 

2.22.142. Молоток 

2.22.143. Долото 
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2.22.144. Набор стамесок 

2.22.145. Очки защитные 

2.22.146. Фартук защитный 

Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.23.1. Сейф оружейный 

2.23.2. Система хранения тренажеров 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.23.9. Защитный костюм 

2.23.12. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

2.23.13. Макет гранаты Ф-1 

2.23.14. Макет гранаты РГД-5 

2.23.15. Респиратор 

Образовательный модуль по освоению безопасности дорожного движения 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

Основное оборудование 

2.23.24. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.23.25. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.23.26. Вата медицинская компрессная 

2.23.30. Булавка безопасная 

2.23.31. Жгут кровоостанавливающий эластичный 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.23.40. Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами 

2.23.41. Стрелковый тренажер 

Раздел 3. Комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности 

Позиции Перечня 3.1. - 3.6. являются общими для следующих подразделов (пред-

метных кабинетов) и приобретается в каждый из них: 

Подраздел 1. Студия искусства и дизайна 

Дополнительное вариативное оборудование 

Специализированная мебель и системы хранения 

3.1. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

Подраздел 1. Студия искусства и дизайна 

Специализированная мебель и системы хранения 

3.1.1. Стенд экспозиционный 

3.1.2. Стол скульптора 

Технические средства 

3.1.3. Высокопроизводительный компьютер с периферией (лицензи-

онное программное обеспечение, образовательный контент, си-

стема защиты от вредоносной информации) 

3.1.4. Монитор широкоформатный 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты 

3.1.5. Гипсовые фигуры для натюрморта 

3.1.6. Чучело птиц и животных 

 

 

3.6.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 
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Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 - обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конферен-

ции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор харак-

тера самостоятельной работы.  

  - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (закон-

ных представителей) обучающихся;  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формирова-

нию психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

индивидуальные консультации родителей, общешкольные родительские собрания, инди-

видуальные и групповые консультации педагогов на педагогических советах и методиче-

ских объединениях педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий.  Психологическое просвещение обучаю-

щихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях. 

 

 - вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся относится: 

 - сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 - развитие экологической культуры; 

 -  дифференциация и индивидуализация обучения;  

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-

ренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является пси-

холого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повыше-

ния психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы 

в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

 Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов зани-

мает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам фор-
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мирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

 По вопросам совершенствования организации образовательных отношений прово-

дится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  

 групповое,  

 на уровне класса,  

 на уровне образовательной организации. 

 Система психологического сопровождения строится на основе развития професси-

онального взаимодействия педагогов-психологов,  педагогов, классных руководителей и 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показате-

лей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

 

 - вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, развивающая работа,  

просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающего-

ся, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего 

общего образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом - 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучаю-

щихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически без-

опасной и комфортной образовательной среды.  

 

План психолого-педагогического сопровождения  участников образовательных от-

ношений при реализации ФГОС СОО  (10-11 классы) 

 

№ 

 п/п 

Название ра-

боты 
Цель 

Уровень пси-

холого-

педагогиче-

ского сопро-

вождения 

Формы пси-

холого-

педагогиче-

ского сопро-

вождения 

Срок 

прове-

дения 

Предпола-

гаемый 

результат 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Психологическая диагностика 

Цель: осуществить психолого-педагогическую диагностику с  учетом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся. 

 

1 Психологиче-

ское сопро-

вождение адап-

тации 

десятиклассни-

ков 

Помочь 

успешно прой-

ти период 

адаптации и 

выявить уча-

щихся группы 

риска 

Индивидуаль-

ный, 

групповой, 

уровень парал-

лели 

Диагностика, 

целенаправ-

ленное наблю-

дение (посе-

щение учеб-

ных занятий), 

беседы с учи-

телями 

Сен-

тябрь-

ноябрь  

Аналити-

ческая 

справка,  

рекоменда-

ции обу-

чающимся, 

родителям 

и учите-

лям, 

участие в 

консилиу-

ме  

2 Психологиче-

ское сопро-

вождение уча-

щихся 10-11 

классов в рам-

ках дифферен-

цированного 

обучения на 

основе психо-

дидакти-

ческого подхо-

да (проект 

«Сопровожде-

ние») 

Плановая диа-

гностика уча-

щихся 10-11 

классов для 

учета их пси-

хофизиоло-

гических осо-

бенностей 

Индивидуаль-

ный,  группо-

вой, уровень 

класса,  об-

щешкольный 

уровень 

Психологиче-

ская диагно-

стика 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Составле-

ние психо-

физиологи- 

ческой кар-

ты класса, 

предостав-

ление ре-

зультатов 

классным 

руководи-

телям, кон-

сультации 

учителей 

3 Мониторинг 

уровня сфор-

мированнос-ти 

личностных и 

метапредмет-

ных УУД (10-

11 классы) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

оценки образо-

ватель-ных ре-

зультатов 

Входная диа-

гностика  опре-

деления уровня 

развития УУД 

– 10 класс, 

Итоговая диа-

гностика  

(11 класс) 

Индивидуаль-

ный 

групповой, 

уровень класса, 

общешкольный 

уровень 

Психолого-

педагогиче-

ская диагно-

стика, целена-

правленное 

наблюдение 

педагогов-

предметников, 

классных ру-

ководителей 

октябрь 

(10 

класс),  

март-

апрель 

(11 

класс) 

Аналити-

ческие 

справки, 

заполнение 

листов ин-

дивидуаль-

ных до-

стижений 

личност-

ных и ме-

тапредмет-

ных ре-

зультатов 

4 Психологиче-

ское сопро-

вождение обу-

чающихся 

группы риска, 

одаренных де-

Углубленная 

диагностика 

познаватель-

ной, эмоцио-

нально-волевой 

и личностной 

Индивидуаль-

ный 

 

 

Психологиче-

ская диагно-

стика  

В тече-

ние года  

Характери-

стики на 

ПМПК, 

участие в 

консилиу-

мах, кон-
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тей сфер развития 

обучающегося 

сультации 

родителей 

5 Психологиче-

ское сопро-

вождение обу-

чающихся, ис-

пытывающих 

трудности в 

освоении ООП 

СОО, а так же 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Выявление де-

тей, испыты-

вающих труд-

ности в освое-

нии ООП СОО,  

а так же обу-

чающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Индивидуаль-

ный, групповой 

 

Психологиче-

ская диагно-

стика 

В тече-

ние 

учебного 

года по 

запросу 

Отчет о 

проведен-

ной работе 

6.  Определение 

профориет-

национного 

профиля обу-

чающегося 

Выявление 

особенностей 

обучающихся, 

необходимые 

для професси-

онального са-

мопределения 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Психологиче-

ская диагно-

стика 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Отчет о 

проведен-

ной работе 

Профилактика 

Цель: предупредить дезадаптацию учащихся; обеспечить  преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к ступени основного общего образования 

 

7 Комплексная 

работа в рам-

ках процесса 

адаптации де-

сятиклассни-

ков 

Предупреждение 

дезадаптации 

учащихся 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Диагностика, 

наблюдение, 

беседы 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Консуль-

тации с 

родителя-

ми и учи-

телями 

8 Проведение 

профилактиче-

ских занятий в 

рамках преду-

преждения 

дезадаптации в 

10 классе 

Предупреждение 

дезадаптации 

учащихся 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Диагностика, 

наблюдение, 

беседы, заня-

тия 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Отчет за 

год 

9 Проведение 

профилактиче-

ский занятий в 

рамках преду-

преждения 

употребления 

ПАВ и разви-

тия девиантно-

го поведения 

Предупреждение 

употребления 

ПАВ  и развития 

девиантного по-

ведения 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Диагностика, 

наблюдение, 

беседы, заня-

тия 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Отчет за 

год 

 

Консультирование 

Цель:  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-

гогических и административных работников, родительской общественности 
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10 Консультирова-

ние обучающих-

ся,  родителей и 

педагогов по во-

просам адапта-

ции в рамках 

сопровождения 

адаптации 10 

классов  

Предупрежде-

ние дезадапта-

ции учащихся 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Диагности-

ка, наблюде-

ние, беседы 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Консуль-

тации с 

родителя-

ми и учи-

телями 

11 Консультирова-

ние  учащихся 

10-11х классов и 

их родителей 

(законных пред-

ставителей) 

нуждающихся в 

психологиче-

ской помощи 

Сохранение 

психического 

здоровья уча-

щихся,  

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Консульти-

ро-вание 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

по за-

просу 

Отчет о 

проведен-

ных кон-

сультаци-

ях за год 

12 Консультирова-

ние учителей 10-

11-х классов 

Гимназии по во-

просам психо-

дидактики – 

предоставление 

карт класса, ана-

лиз особенно-

стей класса 

Оптимизация 

процесса обу-

чения 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Консульти-

ро-вание 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Отчет о 

проведен-

ных кон-

сультаци-

ях за год 

13 Консультирова-

ние обучающих-

ся и родителей 

по вопросам 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обуча-

ющихся 

Предупрежде-

ние и коррек-

ция трудностей 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся 

Индивидуальный Консульти-

ро-вание 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Отчет о 

проведен-

ных кон-

сультаци-

ях за год 

14 Консультирова-

ние педагогов по 

вопросам взаи-

модействия и 

построения про-

цесса обучения 

учащихся, име-

ющих трудности 

в освоении ООП 

СОО 

Информирова-

ние об особен-

ностях уча-

щихся по во-

просам обуче-

ния, развития, 

воспитания и 

социализации 

детей,  имею-

щих трудности 

в освоении 

ООП СОО 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Консульти-

ро-вание 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Отчет о 

проведен-

ных кон-

сультаци-

ях за год 

Коррекционно-развивающая работа 

15 Осуществление 

по итогам мони-

торинговых ис-

Коррекция и 

развитие необ-

ходимых ка-

Индивидуаль-

ный,  групповой 

Коррекци-

онно-

развиваю-

В тече-

ние 

учебного 

Отчет о 

прове-

дении  
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следований и 

решений ПМПК 

соответствую-

щей индивиду-

альной и под-

групповой кор-

рекционно-

развивающей 

работы 

честв личности 

учащихся; раз-

витие коммуни-

катив-ных 

навыков в раз-

новозрастной 

среде и среде 

сверстников 

щая  работа года 

16 Осуществление 

коррекционно-

развивающей 

работы с уча-

щимися группы 

риска, учащими-

ся, находящими-

ся в трудной 

жизненной ситу-

ации 

Коррекция и 

развитие необ-

ходимых ка-

честв личности 

учащихся 

Индивидуаль-

ный,  групповой 

Коррекци-

онно-

развиваю-

щая  работа 

По за-

просу 

Отчет о 

прове-

дении 

17 Осуществление 

коррекционно-

развивающей 

работы обучаю-

щихся, испыты-

вающих трудно-

сти в освоении 

ООП СОО,  а 

так же обучаю-

щихся с особы-

ми образова-

тельными по-

требностями 

Коррекция и 

развитие необ-

ходимых ка-

честв личности 

учащихся 

Индивидуаль-

ный,  групповой 

Коррекци-

онно-

развиваю-

щая  работа 

По за-

просу 

Отчет о 

прове-

дении 

 

Просвещение 

Цель:  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-

гогических и административных работников, родительской общественности 

 

18 Выступление в 

рамках об-

щешкольных ро-

дительских со-

браний «Педаго-

гического все-

обуча» 

В соответствии 

с планом  об-

щешкольных 

родительских 

собраний «Пе-

дагогического 

всеобуча» 

Групповой, об-

щешкольный 

уровень 

Выступле-

ние на роди-

тельском со-

брании 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Выступ-

ление на 

родитель-

ском со-

брании, 

отчет о 

проведе-

нии 

19 Проведение раз-

вивающих заня-

тий в рамках раз-

вития и формиро-

вания професси-

онального само-

определения 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора даль-

нейшей про-

фессиональной 

сферы дея-

Групповой Просвети-

тельская ра-

бота 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Отчет о 

проведе-

нии 
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тельности 

20 Консультация для 

педагогов на ме-

тодических объ-

единениях и про-

изводственных 

совещаниях 

По запросу Групповой Групповая 

консульта-

ция 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

по за-

просу 

Отчет о 

проведе-

нии 

Экспертная работа 

21 Участие в заседа-

нии психолого-

педагогического 

консилиума 

(ППк) 

Определение 

дальнейшей 

траектории 

обучения  

Индивидуаль-

ный 

 В те-

чение 

учеб-

ного 

года по 

плану 

ПМПК 

Протоко-

лы ППк 

Организационно-методическая работа 

22 Разработка стендовой информа-

ции, информационных материалов 

для сайта Гимназии (раздел «Пси-

холого-педагогическая служба»), 

рекомендации психологической 

направленности для обучающихся, 

родителей и педагогов 

Информация психоло-

гической направленно-

сти для обучающихся, 

родителей и педагогов 

В течение 

учебного года 

 

23 Оформление отчетной документа-

ции, аналитических справок, за-

полнение листов индивидуальных 

достижений личностных и мета-

предметных результатов учащихся 

10-11-х классов 

 В течение 

учебного года 

 

24 Составление отчета о проделанной 

работе за учебный год, составле-

ние плана работы на следующий 

учебный год 

Подведение итогов ра-

боты за учебный год, 

определение перспектив 

дальнейшей работы 

Май  Написание 

отчета и 

перспек-

тивного 

плана ра-

боты 

Участие в проектах Программы развития Гимназии, в реализации ООП ООО Гимназии 

25 Участие в 

проекте «Со-

провожде-

ние» 

Дифференциация, 

индивидуализация, 

оптимизация обу-

чения 

Общешколь-

ный, группо-

вой, индиви-

дуальный 

Диагности-

ка, консуль-

тирова-ние 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Отчет по 

результа-

там рабо-

ты 

26 Участие в 

проектах «Се-

мья», «Подро-

сток» «Наша 

смена»  

Работа в рамках 

проектов 

Общешколь-

ный, группо-

вой, индиви-

дуальный 

Выступле-

ния на ро-

дительском 

собрании,  

консульти-

рова-ние  

родителей и 

учителей 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Отчет по 

результа-

там рабо-

ты 

27 Участие в 

проекте «Здо-

ровье и без-

опасность» 

Сохранение и 

укрепление психо-

логического здоро-

вья обучающихся; 

Общешколь-

ный, группо-

вой, индиви-

дуальный  

Участие в 

проекте по 

запросу 

 

В тече-

ние 

учебного 

года  

Консуль-

тации, ре-

коменда-

ции, отчет 
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3.6.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В Соответствии с требованиями Стандарта информационно – методические усло-

вия реализации ООП СОО обеспечиваются современной информационно – образователь-

ной средой. 

ФГОС п.26 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, 

в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогических техно-

логий, обеспечивающих обучение в современной информационно- образовательной среде. 

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в Гимназии 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

формирование цен-

ности здоровья и 

безопасного образа 

жизни; система 

здоровьесберегаю- 

щей работы в Гим-

назии со всеми 

участниками обра-

зовательного про-

цесса  

о прове-

денных 

консуль-

тациях за 

год    

28 «Ступень ис-

следователя» 

 

Выявление и под-

держка одаренных 

детей  

Общешколь-

ный, группо-

вой, индиви-

дуальный 

Диагностика 

интеллекту-

аль-ного 

развития,  

участие в 

проекте по 

запросу 

В тече-

ние 

учебного 

года  

Аналити-

ческие 

справки, 

отчет по 

результа-

там рабо-

ты 

29 Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Оценка сформиро-

ванности личност-

ных и метапред-

метных УУД; под-

держка детских 

объединений (кур-

сов внеурочной де-

ятельности) 

Групповой Диагности-

ка, реко-

мендации 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Аналити-

ческие 

справки 
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фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся по освое-

нию ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руково-

дящих работников по реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, вы-

ступления с аудио-, видео - и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к раз-

мещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятель-

ности учащихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обуча-

ющихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, ме-

тодических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере обра-

зования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образователь-

ными учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравствен-

ного развития и воспитания учащихся;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

ющихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов.  

№ 

п/п 
СРЕДСТВА 

I 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно-

хромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети;  доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

II 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструмен-

ты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном язы-

ках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки век-

торных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео. 

III 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки (разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоря-

дительных документов учредителя; подготовка локальных актов образова-

тельной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ . 

IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде: ведение 
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электронного журнала, электронного дневника, ведение региональной базы 

данных, составление отчетов по успеваемости, мониторинговых исследова-

ний в  программе EXEL; использование электронной почты; сайта ОО, 

«АИАС Директор». 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управ-

ления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

V 

Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции Компонен-

ты на бумажных носителях учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажёры) 

VI 

Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета. Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы, коллекции медиаресур-

сов на электронных носителях.  
412 CD дисков. 

 

Основой информационной среды являются общегимназические средства ИКТ, ис-

пользуемые в различных элементах образовательного процесса. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении  Гимназии, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение боль-

ших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских 

работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (ска-

нер). К этому варианту можно отнести и административные помещения.  Выделены по-

мещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки 

и др.).  Информационно-библиотечный центр и читальный зал Гимназии имеет компью-

тер, сканер, копир, принтер, программу АВЕРС «Библиотека» с электронным каталогом, 

выход в Интернет и локальную связь, электронную почту, выход в электронную библио-

тек ЛитРед для выполнения заказов электронных книг, доступ к образовательным ресур-

сам Интернета. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. 11 компьютерных мест учащих-

ся. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть ис-

пользован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информаци-

онной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, 

для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презента-

ций и др.  

В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав об-

щегимназического оборудования, в том числе – проектор, интерактивная доска, принтер и 

сканер. Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows,  имеются файловый менеджер в составе операци-

онной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офис-

ное приложение, включающее текстовый редактор и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 

управления базами данных; мультимедиа проигрыватель.  

В образовательной организации имеются для осуществления образовательного про-

цесса в среднем уровне образования:  

Количество компьютеров 101 

Из них используемых в учебном процессе 97 

Из них PC не ниже класса P IV 90 

Количество компьютерных классов/мобильный компьютерный класс 2/1 
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Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 39 

Наличие сайта Имеется  

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Наличие локальной сети Имеется 

Кол-во интерактивных досок 5 

 

Назначение и структура ЭИОС 

 Целью создания условий для функционирования ЭИОС Гимназии является 

обеспечение возможности удаленного доступа к совокупности информационных 

технологий, технических средств, электронных информационных и образовательных 

ресурсов, которые содержат электронные учебно-методические материалы, а также 

включающей в себя государственные информационные системы, и обеспечение 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

 Задачи ЭИОС: 

доступ к сети Интернет – Д О ГО В О Р НА П РЕД О С ТА В Л ЕН И Е УСЛУГ С 

ВЯЗИ И/И ЛИ П РО ДУ КТО В № 100430008275834 от 01.01.2023 г.; 

локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде 

– ссылка на ЛНА в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации» 

https://gimn-grina-kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_586.html; 

доступ к цифровой библиотеке или иным электронным образовательным ресурсам – 

https://educont.ru/; 

доступ к электронному журналу или дневнику – https://one.43edu.ru; 

доступ к учебному плану, рабочим программам учебных предметов и т. п. – 

https://gimn-grina-kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/; 

 Основными составными элементами ЭИОС Гимназии являются:  

-  официальный сайт Гимназии (https://gimn-grina-kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru ); 

- сайт Гимназии http://www.gymn-green.ru, виртуальный музей «Лауреаты Российской 

литературной премии имени Александра Грина»; 

- Единая региональная информационная система образования Кировской области» 

(далее – РГИС ЕРИСО КО (модули: электронный журнал, электронный дневник 

https://one.43edu.ru и другие); 

- Федеральная государственная информационная система «Моя школа»; 

- информационно-коммуникационная платформа «Сферум» и приложение 

VK Мессенджер; 

- ФИС ОКО; 

- ФИС ФРДО. 

 Вариативные элементы ЭИОС Гимназии: 

- госпаблики Гимназии в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники» 

- локальная сеть Гимназии;  

https://gimn-grina-kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_586.html
https://gimn-grina-kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_586.html
https://educont.ru/
https://one.43edu.ru/
https://gimn-grina-kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://one.43edu.ru/
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- электронная почта Гимназии; 

- иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса взаимодействия 

элементов ЭИОС. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. В Гимназии педагоги постоянно проходят курсовую подготовку 

по ИКТ. 

 

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебни-

ки, учебные пособия, справочники, словари, хрестоматии, методические пособия для учи-

телей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основно-

го состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педаго-

гами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ФГОС СОО) 

Информационная поддержка в области библиотечных услуг: создание и ведение элек-

тронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому крите-

рию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интерне-

та. 

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, осуществляющей образовательную деятельность, на  определенных учредите-

лем организации  языках обучения и воспитания. 

Учебники и учебно-методическая литература 21916 экз. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями: не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения про-

граммы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть и часть, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана основной образовательной программы среднего общего обра-

зования. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно- попу-

лярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, му-

зыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на до-

рогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; ли-

тературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Фонд художественной литературы – 17 709 экз. 

Справочная литература – 3112 

Периодические издания – 28 наименований в год (печатные издания) и 4 наименования в 

электронном виде. 

Профориентация -30 экз. 

Фонд дополнительной литературы включает: 

-отечественную и зарубежную - 5057 

-классическую и современную художественную литературу - 3020 

-научно-популярную и научно-техническую литературу - 1200 

-издания по изобразительному искусству, музыке - 56 

-физической культуре и спорту - 52 
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-экологии - 20 

-правилам безопасного поведения на дорогах - 39 

-справочно-библиографические и периодические издания - 3112 

-собрание словарей - 350 

-литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся - 35 

Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; ин-

формационно-образовательные ресурсы Интернета. Компоненты на CD и DVD элек-

тронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные трена-

жёры; электронные практикумы, коллекции медиаресурсов на электронных носителях.  

Медиатека 412 CD по всем предметам: русский язык, литература, математика, физика, 

химия, биология, география, история России, всеобщая история, физкультура, ОБЖ, ин-

форматика, технология для девочек, технология для мальчиков, ОДНК, иностранные 

языки (английский язык, немецкий язык, французский язык), мировая художественная 

культура, искусство, музыка. Диски к учебникам по предметам - русский язык, ино-

странные языки, математика, ОДНКР. Диски к периодическим изданиям - по иностран-

ным языкам, классный руководитель, диски по краеведению (писатели Кировской обла-

сти, история Кировской  области), диски - справочная и энциклопедическая литература. 

Для преподавателей - 4 электронных журнала на сайте Актион Образование. Папка "Биб-

лиотека"  в компьютерной сети гимназии - краеведческий материал, художественная ли-

тература, лауреаты премии А. Грина и т.д.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Приказом Мин-

просвещения России от 21.09.2022 № 858 далее новый ФПУ № 858.  

Список учебников ежегодно прилагается в качестве приложения к организационно-

му разделу. 

 

3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиямреализации основ-

ной образовательной программы Гимназии является создание и поддержание комфортной 

развивающейобразовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллекту-

ально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают органи-

зационную структуру Гимназии, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в 

ООП Гимназии. 

Одним из механизмов повышения качества образования является системагосударственно-

общественного управления, характерными чертами которойявляются совместная деятель-

ность государственных и общественных структурпо управлению образовательными орга-

низациями; процедура принятиярешений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений спредставителями общественности; делегирование части властных 

полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения воз-

никающих противоречий и конфликтов междугосударственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 

привлечены различные участники образовательных отношений.  
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3.8. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

 Гимназия определила  в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы проблемные зоны условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Выявленные необходимые изменения в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО представлены в сетевом графике. 

 

 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

СОО 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

1. Нормативное обес-

печение реализации 

ФГОС СОО 

Корректировка ООП СОО  Ежегодно 

Утверждение дополнений (изменений) ос-

новной образовательной программы органи-

зации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС СОО 

Ежегодно 

 Корректировка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры ОО с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной дея-

тельности 

Ежегодно 

2. Кадровое обеспече-

ние реализации ФГОС 

СОО 

 

Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС СОО 

Ежегодно  

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательной организа-

ции в связи с реализацией ФГОС СОО 

(план- график в приложениях) 

Ежегодно  

Корректировка плана методической  работы с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

СОО 

Ежегодно  

3.Финансовое обеспе-

чение реализации 

ФГОС СОО 

Определение объёма расходов, необходи-

мых для реализации ООП СОО и достиже-

ния планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников 

Гимназии в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

Ежегодно по 

мере необхо-

димости в со-

ответствии 

нормативных 

документов 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

По мере необ-

ходимости 

4.Материально-технич

еское обеспечение ре-

ализации ФГОС СОО 

Анализ материально-технического обеспе-

чения реализации ФГОС СОО  

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы  Гимназии требовани-

ям ФГОС СОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС СОО (устранение предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

 Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ной организации (устранение предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

5.Психолого-

педагогическое обес-

печение реализации 

ФГОС СОО 

 

Исследование уровня адаптации учащихся 

10 классов. Профориентация. 

Ежегодно 

Организация работы педагога-психолога Ежегодно 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС СОО 

По мере необ-

ходимости 

6. Информационно-

методическое обеспе-

чение реализации 

ФГОС СОО 

 

Размещение на сайте образовательной орга-

низации информационных материалов о ре-

ализации ФГОС СОО 

В течение года 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС СОО  

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности образо-

вательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС СОО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурса-

ми  

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

 Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресур-

сам в Интернете 

В течение года 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО  

Ежегодно (при 

наличии 

средств)  

 

 

3.9.Осуществления контроля над  состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обяза-

тельно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образова-

тельной организации.  

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора ин-

формации 

Сроки про-

ведения 

Кадровые условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка комплектованности 

Гимназии педагогическими, 

руководящими и иными ра-

ботниками 

Изучение документа-

ции Июль- ав-

густ 

Установление соответствия 

уровня квалификации педаго-

гических и иных работников  

Гимназии  требованиям 

Профстандарта, Единого ква-

лификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленческий 

аудит, собеседование 

При приеме 

на работу 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессио-

нального развития педагоги-

ческих работников  ОО 

Изучение документа-

ции (наличие доку-

ментов государствен-

ного образца о про-

хождении профессио-

нальной переподго-

товки или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия реализа-

ции ООП СОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения ква-

лификации (знание материа-

лов ФГОС СОО) 

Собеседование 

В течение 

года 

Оценка достижения  обуча-

ющимися планируемых ре-

зультатов: личностных, мета-

предметных, предметных 

Анализ итоговых  ра-

бот, итогового про-

екта 

В течение 

года 

Финансовые усло-

вия реализации 

ООП СОО 

Проверка условий финанси-

рования реализации ООП 

СОО 

Информация для пуб-

личного доклада 
По итогам 

года 
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Проверка обеспечения реали-

зации обязательной части  

ООП СОО и части, формиру-

емой участниками образова-

тельных отношений вне зави-

симости от количества учеб-

ных дней в неделю 

Информация о финан-

сировании 

В течение 

года 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

Информация для пуб-

личного доклада 
В течение 

года 

Материально-

технические усло-

вия реализации 

ООП СОО 

Проверка соблюдения: сани-

тарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны 

труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов те-

кущего и капитального ре-

монта 

Информация для под-

готовки Гимназии к 

приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья к объектам инфраструк-

туры образовательной орга-

низации 

Анализ 

В течение 

года 

Информационно-

методические 

условия реализа-

ции ООП СОО 

Проверка наличия учебников, 

учебно-методических и ди-

дактических материалов, 

наглядных пособий и др., не-

обходимых для реализации 

ФГОС СОО 

Анализ библиотечного 

фонда и методическо-

го обеспечения ОП В течение 

года 

Проверка обеспеченности до-

ступа для всех участников 

образовательной деятельно-

сти к информации, связанной 

с реализацией ООП СОО 

Анализ 

В течение 

года 

Проверка обеспеченности до-

ступа к печатным и элек-

тронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образователь-

ным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональ-

ных базах данных ЭОР 

Оценка обеспеченно-

сти доступности  ИОС 

ОО 

В течение 

года 
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Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с элек-

тронными приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным предметам  

ООП СОО 

Анализ фонда библио-

теки 

В течение 

года 

Обеспечение фондом допол-

нительной литературы, 

включающим детскую худо-

жественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и перио-

дические издания, сопровож-

дающие реализацию основ-

ной образовательной про-

граммы  среднего общего об-

разования 

Анализ фонда библио-

теки 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. План мониторинга оценки сформированности личностных и метапредметных результатов 10 класса  

на 2023 – 2024 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид 

УУД 

Содержание оценки Диагностический 

инструментарий 

Ответственный Срок про-

ведения Примерная программа ФГОС СОО  

1 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к себе, к свое-

му здоровью, к познанию 

себя: 

 Готовность к служению Отечеству, его за-

щите (п.7.3) 

 Принятие и реализацию ценностей здорово-

го и безопасного образа жизни потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков (п. 7.11) 

Диагностическая 

карта формирова-

ния УУД учащихся 

10-11 класса  

Классный руко-

водитель   

Караваева С.А. 

Ноябрь 

2 Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 Российскую гражданскую идентичность, пат-

риотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

(п.7.1.) 

Методика на сфор-

мированность ко-

гнитивного компо-

нента гражданской 

идентичности 

Учитель истории 

и обществозна-

ния  

Ноябрь 

 Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к закону, гос-

ударству и к граждан-

скому обществу: 

 Гражданскую позицию как активного и от-

ветственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические ценности (п.7.2) 

 Сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного 

Тест правового и 

гражданского со-

знания (по Ясюко-

вой Л.А.) 

Педагог-

психолог Пере-

шеина Е.Д. 

Ноябрь 



 

на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире (п.7.4) 

 Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятель-

ности (п.7.5) 

  Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся с окружаю-

щими людьми: 

 Толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; (п.7.6) 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (п.7.7.) 

 Нравственное сознание и поведение на ос-

нове усвоения общечеловеческих ценностей 

(п.7.8.) 

 Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; (п.7.12) 

Диагностическая 

карта формирова-

ния УУД учащихся 

10-11 класса 

Классный руко-

водитель   

Караваева С.А. 

Ноябрь 



 

  Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к окружаю-

щему миру, живой при-

роде, художественной 

культуре: 

 Готовность и способность к образова-

нию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности (п.7.9) 

 Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений 

(п.7.10) 

Диагностическая 

карта формирова-

ния УУД учащихся 

10-11 класса 

Классный руко-

водитель   

Караваева С.А. 

Ноябрь 

 Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

(п.7.14) 

Анкета «Экологи-

ческая культура» 

(Асафова Е.В.) 

Педагог-

психолог Пере-

шеина Е.Д. 

Ноябрь 

  Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к семье и ро-

дителям, в том числе 

подготовка к семейной 

жизни: 

 Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни (п.7.15) 

 

Диагностическая 

карта формирова-

ния УУД учащихся 

10-11 класса 

Классный руко-

водитель   

Караваева С.А. 

Ноябрь 

  Личностные результаты 

в сфере отношения обу-

чающихся к труду, в 

сфере социально-

экономических отноше-

ний: 

 Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем (п.7.13) 

Опросник «Готов-

ность к выбору про-

фессии» (по В.Б. 

Успенскому) 

Педагог-

психолог Пере-

шеина Е.Д. 

Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Вид 

УУД 

Содержание оценки Диагностический инстру-

ментарий 

Ответственный Срок прове-

дения ФГОС СОО  



 

1 
М

ет
ап

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у
л
ь
та

ты
 (

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
) 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания 

(п. 8.3.) 

Диагностическая карта 

формирования УУД уча-

щихся 10-11 класса на ос-

новании выполнения про-

ектной работы 

Классный руко-

водитель   

Караваева С.А. 

Ноябрь 

2 Готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения не-

обходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков (п.8.4.) 

Диагностическая карта 

формирования УУД уча-

щихся 10-11 класса на ос-

новании выполнения про-

ектной работы 

Классный руко-

водитель   

Караваева С.А. 

Ноябрь 

 Умение использовать средства информационных и коммуникаци-

онных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности (п.8.5.) 

Диагностическая карта 

формирования УУД уча-

щихся 10-11 класса на ос-

новании выполнения про-

ектной работы 

Классный руко-

водитель   

Караваева С.А. 

Ноябрь 

 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов (п.8.6.) 

Тест на определение назна-

чения и функций различ-

ных социальных институ-

тов 

Педагог-

психолог Пере-

шеина Е.Д. 

Декабрь 

 

№ 

п/п 

Вид 

УУД 

Содержание оценки Диагностический инструментарий Ответствен-

ный 

Срок прове-

дения ФГОС СОО  

1 

М
ет

а-

п
р
ед

м
ет

-

н
ы

е 
р

е-

зу
л
ь
та

ты
 

(р
ег

у
л

я
-

ти
в
н

ы
е 

У
У

Д
) 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

Анкета «Саморегуляция» (Разработа-

на на основе опросника  «Саморегу-

ляция» А.К.  

Осницкого)  

Педагог-

психолог Пе-

решеина Е.Д. 

Ноябрь 



 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях (п.8.1.) 

2 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей (п.8.7.) 

 

Диагностическая карта формирования 

УУД учащихся 10-11 класса 

Классный ру-

ководитель   

Караваева 

С.А. 

Ноябрь 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процес-

сов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их до-

стижения (п.8.9.) 

Методика «Уровень рефлексии» (Тест 

модифицирован на основе методики 

Карпова А.В. «Диагностика рефлек-

сии»)  

 

Педагог-

психолог Пе-

решеина Е.Д. 

Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Вид 

УУД 

Содержание оценки Диагностический инструментарий Ответствен-

ный 

Срок прове-

дения ФГОС СОО  

1 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (п.8.2.) 

Тест коммуникативных умений Ми-

хельсона (Л. Михельсон)  

 

Педагог-

психолог Пе-

решеина Е.Д. 

Декабрь 

2 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адек-

ватные языковые средства (п.8.8.) 

Диагностическая карта формирования 

УУД учащихся 10-11 класса 

Классный ру-

ководитель   

Караваева 

С.А. 

Ноябрь 

Диагностика учащихся 10-х классов (2023-2024 учебный год) 

 

№ 

п/

п 

Диагностический инструментарий Ответственный 
Сроки проведе-

ния 

1 Диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 класса Классный руководитель  Караваева С.А. Ноябрь 

2 
Диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 класса 

на основании выполнения проектной работы 
Классный руководитель  Караваева С.А. 

Ноябрь 



 

3 
Методика на сформированность когнитивного компонента граждан-

ской идентичности отдать 
Учитель истории и обществознания  Ноябрь 

4 Тест правового и гражданского сознания (по Ясюковой Л.А.) Педагог-психолог Перешеина Е.Д. Ноябрь 

5 Анкета «Экологическая культура» (Асафова Е.В.)  Педагог-психолог Перешеина Е.Д. Ноябрь 

6 Опросник «Готовность к выбору профессии» (по В.Б. Успенскому) Педагог-психолог Перешеина Е.Д. Ноябрь 

7 
Тест на определение назначения и функций различных социальных 

институтов 
Педагог-психолог Перешеина Е.Д. Декабрь 

8 
Анкета «Саморегуляция» (Разработана на основе опросника  «Само-

регуляция» А.К. Осницкого) 
Педагог-психолог Перешеина Е.Д. 

Ноябрь 

9 
Методика «Уровень рефлексии» (Тест модифицирован на основе ме-

тодики Карпова А.В. «Диагностика рефлексии»)  
Педагог-психолог Перешеина Е.Д. 

Ноябрь 

10 Тест коммуникативных умений Михельсона (Л. Михельсон)  Педагог-психолог Перешеина Е.Д. Декабрь 

 

 

 

 

План мониторинга оценки сформированности личностных и метапредметных результатов 11 класса 

на 2023 – 2024 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид 

УУД 

Содержание оценки Диагностический 

инструментарий 

Ответственный Срок про-

ведения Примерная програм-

ма 

ФГОС СОО  

1 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

 Готовность к служению Отечеству, его защите 

(п.7.3) 

 Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкого-

ля, наркотиков (п. 7.11) 

Диагностическая 

карта формирова-

ния УУД учащихся 

10-11 класса  

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 

2 Личностные резуль-  Российскую гражданскую идентичность, патрио- Методика на сфор- Учитель истории Март 



 

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

России как к Родине 

(Отечеству): 

тизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); (п.7.1.) 

мированность ко-

гнитивного компо-

нента гражданской 

идентичности 

и обществозна-

ния  

 Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

закону, государству и 

к гражданскому об-

ществу: 

 Гражданскую позицию как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности (п.7.2) 

 Сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире (п.7.4) 

 Сформированность основ саморазвития и са-

мовоспитания в соответствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (п.7.5) 

Тест правового и 

гражданского со-

знания (по Ясюко-

вой Л.А.) 

Педагог-

психолог Толка-

чева В.Н. 

 

Март-апрель 

  Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся с 

окружающими людь-

ми: 

 Толерантное сознание и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; (п.7.6) 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

Диагностическая 

карта формирова-

ния УУД учащихся 

10-11 класса 

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 



 

исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности (п.7.7.) 

 Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей (п.7.8.) 

 Бережное, ответственное и компетентное от-

ношение к физическому и психологическому здо-

ровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; (п.7.12) 

  Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

окружающему миру, 

живой природе, ху-

дожественной куль-

туре: 

 Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности (п.7.9) 

 Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений (п.7.10) 

Диагностическая 

карта формирова-

ния УУД учащихся 

10-11 класса 

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 

 Сформированность экологического мышле-

ния, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; (п.7.14) 

Анкета «Экологи-

ческая культура» 

(Асафова Е.В.) 

Педагог-

психолог Толка-

чева В.Н. 

 

Март-апрель 

  Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ний обучающихся к 

семье и родителям, в 

том числе подготовка 

к семейной жизни: 

Ответственное отношение к созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной 

жизни (п.7.15) 

Диагностическая 

карта формирова-

ния УУД учащихся 

10-11 класса 

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 

  Личностные резуль-

таты в сфере отноше-

ния обучающихся к 

труду, в сфере соци-

 Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении 

Опросник «Готов-

ность к выбору про-

фессии» (по В.Б. 

Успенскому) 

Педагог-

психолог Толка-

чева В.Н. 

 

Март-апрель 



 

ально-экономических 

отношений: 

личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем (п.7.13) 

 

№ 

п/п 

Вид 

УУД 

Содержание оценки Диагностический инстру-

ментарий 

Ответственный Срок прове-

дения ФГОС СОО  

1 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 (

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
) 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания 

(п. 8.3.) 

Диагностическая карта 

формирования УУД уча-

щихся 10-11 класса на ос-

новании выполнения про-

ектной работы 

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 

2 Готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения не-

обходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков (п.8.4.) 

Диагностическая карта 

формирования УУД уча-

щихся 10-11 класса на ос-

новании выполнения про-

ектной работы 

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 

 Умение использовать средства информационных и коммуникаци-

онных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности (п.8.5.) 

Диагностическая карта 

формирования УУД уча-

щихся 10-11 класса на ос-

новании выполнения про-

ектной работы 

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 

 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов (п.8.6.) 

Тест на определение назна-

чения и функций различ-

ных социальных институ-

тов 

Педагог-

психолог Толка-

чева В.Н. 

 

Март-апрель 

№ 

п/п 

Вид 

УУД 

Содержание оценки Диагностический инструмента-

рий 

Ответственный Срок прове-

дения ФГОС СОО  

1 р е г у л я т и в н ы е  У У Д
 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и Анкета «Саморегуляция» (Разрабо- Педагог- Март-апрель 



 

составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях (п.8.1.) 

тана на основе опросника  «Саморе-

гуляция» А.К. Осницкого)  

психолог Тол-

качева В.Н. 

 

 

2 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей (п.8.7.) 

Диагностическая карта формирова-

ния УУД учащихся 10-11 класса 

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процес-

сов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их до-

стижения (п.8.9.) 

Методика «Уровень рефлексии» 

(Тест модифицирован на основе ме-

тодики Карпова А.В. «Диагностика 

рефлексии»)  

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Март-апрель 

№ 

п/п 

Вид 

УУД 

Содержание оценки Диагностический инструмента-

рий 

Ответственный Срок прове-

дения ФГОС СОО  

1 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (п.8.2.) 

Тест коммуникативных умений 

Михельсона (Л. Михельсон)  

 

Педагог-

психолог Тол-

качева В.Н. 

 

Март-апрель 

2 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адек-

ватные языковые средства (п.8.8.) 

Диагностическая карта формирова-

ния УУД учащихся 10-11 класса 

Классный руко-

водитель Шиш-

кина Н.И. 

 

Апрель 

 

Диагностика учащихся 11-х классов (2023-2024 учебный год) 

№ 

п/

п 

Диагностический инструментарий Ответственный 
Сроки проведе-

ния 

1 Диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 класса Классный руководитель Шишкина Н.И. Апрель 



 

 

2 
Диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 класса 

на основании выполнения проектной работы 

Классный руководитель Шишкина Н.И. 

 
Апрель 

3 
Методика на сформированность когнитивного компонента граждан-

ской идентичности отдать 
Учитель истории и обществознания  Март-апрель 

4 Тест правового и гражданского сознания (по Ясюковой Л.А.) Педагог-психолог Толкачева В.Н. Март-апрель 

5 Анкета «Экологическая культура» (Асафова Е.В.)  Педагог-психолог Толкачева В.Н. Март-апрель 

6 Опросник «Готовность к выбору профессии» (по В.Б. Успенскому) Педагог-психолог Толкачева В.Н. Март-апрель 

7 
Тест на определение назначения и функций различных социальных 

институтов 

Педагог-психолог Толкачева В.Н. 
Март-апрель 

8 
Анкета «Саморегуляция» (Разработана на основе опросника  «Само-

регуляция» А.К. Осницкого) 

Педагог-психолог Толкачева В.Н. 
Март-апрель 

9 
Методика «Уровень рефлексии» (Тест модифицирован на основе ме-

тодики Карпова А.В. «Диагностика рефлексии»)  

Педагог-психолог Толкачева В.Н. 
Март-апрель 

10 Тест коммуникативных умений Михельсона (Л. Михельсон)  Педагог-психолог Толкачева В.Н. Март-апрель 
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