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1. Общая характеристика 

Основная  образовательная  программа среднего  общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы с. Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского  

края разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи,  планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на формирование общей  культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и  

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа СОО в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы СОО, конкретизированные в соответствии с  

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Хабаровского края и России, а также способы определения достижения  

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы СОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

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 на ступени среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

СОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 



6 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа с. Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края открыта в 1975 году. 

Учредитель: Управление образования администрации Хабаровского муниципального 

района. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.11.2019 года, 

регистрационный № Л035-01289-27/00237639, выдана министерством образования и науки  

Хабаровского края 

Школа создает необходимые условия взрослым уже людей, которые по разным 

причинам не пошли в 10 класс, а хотели бы поступить в высшее учебное заведение. 

 
1.1. Целевой раздел 

В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения и стремления к 

самореализации личности учащихся на каждой ступени образования цели образовательных  

программ сформулированы с учетом достижения каждым обучающимся, с одной стороны, 

развития личности, способной к творчеству, и, с другой стороны, подготовки носителей 

социальных функций. 

Основная образовательная программа среднего общего образования Вечерней школы с.  

Тополево (далее – Образовательная программа) обеспечивает достижение основных целей 

деятельности образовательного учреждения: 

- обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного стандарта, 

предусмотренного учебным планом; 

- создание условий для достижения основ функциональной грамотности; 

- поддержка положительной мотивации к обучению; 

- развитие познавательных навыков; 

- формирование навыков самообразования; 

- формирование потребности в продолжении образования после окончания 12 класса; 

- формирование умений по организации собственной учебной деятельности; 

- развитие духовно-нравственных отношений с людьми, формирование ценностных 

ориентаций в социокультурной среде. 

В условиях реализации образовательной программы необходимо решить следующие 

задачи: 

- усвоение учащимися федерального минимума содержания образования на старшей ступени 

обучения; 

- создание оптимальных условий для развития способностей учащихся; 

- достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 

обеспечивающего дальнейшее развитие его личности; 

- формирование у каждого учащегося опыта творческой, социальной активности в реализации 

личностных способностей; 

- накопление у обучающихся опыта гуманистического общения и взаимодействия; 

- проявление творческой активности и инициативы учащихся в базовом и дополнительном 

образовании. 

 
1.2. Пояснительная записка 

Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего образования. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности  

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
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профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

 

 
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования. 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования. Результаты  

освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны 

отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви  

к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. Предметные 

результаты изучения должны отражать: 

1.3.1. Русский язык и литература: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,  

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям  

национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование  

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога  

людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы,  

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

1.3.2. Иностранный язык (английский язык): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка и  

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как  

средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных  

целях. 

1.3.3. История: 

1) сформированность   представлений   о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
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6) сформированность умений вести диалог, обосновывать  свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.3.4. Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и  

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев  

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

1.3.5. География: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в  

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими  

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной  

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки  

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

1.3.6. Математика: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о  

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших  

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,  

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,  

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и  

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических  

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим  

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

 
1.3.7. Информатика: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости  

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием  

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах  

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,  

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 
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1.3.8. Естествознание: 

1) сформированность представлений о роли и месте естествознания в современной  

научной картине мира; понимание роли науки в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией  

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение  

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты научных экспериментов; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания явлений в природе и принятия практических решений в повседневной  

жизни; 

1.4. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования. 

1.4.1. Русский язык: 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности  

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),  

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать     в      практике      письма орфографические    и       пунктуационные 

нормы 

современного русского литературного языка; 
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- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых  

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной  

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной  

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.4.2. Литература: 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения  

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную   литературу   с общественной   жизнью   и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

1.4.3. Иностранный язык (английский язык): 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и  

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,  

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная  

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и  

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом  

партнера; уметь: говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных  

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной  

ступени обучения; чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное,  

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная 

речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других  

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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1.4.4. Математика: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и  

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического  

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный         характер        законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. Алгебра Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики. Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания  

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ поведение и  

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ 

И ИХ ГРАФИКОВ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,  

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа. Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
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- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и  

наименьшие значения функций, строить графики многочленов И ПРОСТЕЙШИХ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства. Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 

СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Уметь: 

- решать простейшие   комбинаторные        задачи методом        перебора, 

а также с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

- Геометрия. Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные  

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать     взаимное        расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
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- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении  

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.4.5. Информатика: 

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств  

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые  

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать  

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.4.6. История: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную  

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.4.7. Обществознание: 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
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- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками  

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,  

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых  

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с  

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования  

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской  

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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1.4.8. География: 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и  

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,  

ее роль в международном географическом разделении труда; уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их  

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной  

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,  

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.4.9. Естествознание: 

В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- основные положения научных теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);  

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие науки; - биологическую терминологию и 

символику; уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и  

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических  

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- изучать изменения в экосистемах; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в   области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

2. Содержание образовательных областей. 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.1. Русский язык: 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально смысловых типов, стилей и жанров: 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров  

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций: 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции: 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

2.1.2. Литература: 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе  

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное  

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической  

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
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перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей  

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет  

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."),  

"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. А.Н. Островский Драма 

"Гроза". И.А. Гончаров Роман "Обломов". И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком  

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание". 
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Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ". 

Пьеса "Вишневый сад". 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник". 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН,  

Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф.  

ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане",  

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной  

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. Поэма  

"Облако в штанах". 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...",  

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три  

стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а  

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два  

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". Б.Л. 

Пастернак 
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Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича". 

Рассказ "Матренин двор". 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф.  

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПО ВЫБОРУ). 

Литература народов России 

(может варьироваться) 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ,  

Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

Основные историко-литературные сведения 
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Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество",  

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в  

семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота  

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за  

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения  

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской  

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное  

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.  

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. 

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). Литература 

народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем  

бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 
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Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные  

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,  

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении  

родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и  

теоретиколитературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

2.1.3. Иностранный язык (английский язык) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном 
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обществе. Досуг молодежи. Страна изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе,  

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ;  

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать  

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)  

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,  

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать  

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
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Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также  

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными  

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование  

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной  

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и  

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые  

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные  

замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного  

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию  

из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения  

понимания иноязычного текста. 
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2.1.4. Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ.  

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА.  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение  

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).  

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,  

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
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исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 

КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона – Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике 

и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,  

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной  

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и  

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных  

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,  

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и  

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И 

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ  

СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание,  

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ  

ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы  

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы  

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ  

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора  

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

2.1.5. Информатика  

Базовые понятия информатики  

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен  

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в  

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для  

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
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Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из  

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование  

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые  

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. Основы социальной 

информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

2.1.6. История  

История как наука. 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская  

мысль в эпоху Средневековья. 
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Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV – XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. 

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный  

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и  

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII – XIX вв. Идеология 

Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни  

Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV – 

СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX – XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX – СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО- 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и  

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ     О      ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ      СТАДИИ      ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX – XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И  

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС   ПОЛИТИЧЕСКОЙ    ИДЕОЛОГИИ    НА    РУБЕЖЕ    XX    –    XXI    ВВ. 

«Неоконсервативная революция». СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ». 

АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

История России 

История России – часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ  

И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

Русь в IX – начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси.  

Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА  

И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая 

Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. 
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Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ». РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ 

РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социальноэкономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ 

ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль  

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже  

веков. Революция 1905 – 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX – XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «БЕЛЫЙ» И «КРАСНЫЙ» ТЕРРОР. 

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 – 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.  

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции.  

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ 

МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950х 

– 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. 

ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 – 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

В СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.  

КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 – 2003 гг.) 
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Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ – ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской  

Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения  

Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический  

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,  

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

2.1.7. Обществознание 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА.  Понятие истины, 

ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социальногуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и  

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и  

предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический  

рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Мировая      экономика.       ГОСУДАРСТВЕННАЯ       ПОЛИТИКА       В       ОБЛАСТИ 
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МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный  

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.  

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья    и         брак.   ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности  

и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической  

системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.  

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и  

социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и  

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий  

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок   и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема   в   образовательные   учреждения   профессионального   образования. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
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ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных  

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,  

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; - написание 

творческих работ по социальным дисциплинам. 

2.1.8. География 

Современные методы географических исследований. Источники географической  

информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и  

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения  

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий 

мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения  

населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 

всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
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непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм.  

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация  

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная  политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической   карты   мира   и   экономических   карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных  

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического  

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание  

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

2.1.9. Естествознание 

Естествознание и методы научного познания 

Естествознание как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль  

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН).  

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в  

клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции 
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хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы  

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под  

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их  

причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ 

МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в  

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в  

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный  

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических  

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. Вид 

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании  

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная 

единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение  

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых  

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых  

организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 
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Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания);  

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей  

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов  

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования  

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной  

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных  

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для  

безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. 
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Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ 

ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера,  

дозиметров. 

 

 

 

 

3. Рабочие программы по предметам 
3.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и  

определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают  

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского  

языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в российском образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: реализовать в процессе 

преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; разработать календарно- 

тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа.  

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их  

социально- экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей, воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира,  

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение 

других людей. 
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Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является  

в образовательной организации не только предметом изучения, но и средством 

овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на  

процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные  

теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой 

культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку  

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 

аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на 

формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на 

формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся - способности свободно использовать навыки 

чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на  

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 

которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях 

образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его  

основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие). 

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

речь. 

Культура речи», 

«Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура  

речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный  

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего  

профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и  

языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях 
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русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и  

культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; овладение русским языком как 

инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей  

профессией, самообразования и социализации; совершенствование устной и письменной 

речевой культуры на основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых 

единиц и расширение круга используемых языковых средств; совершенствование 

коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и 

самооценке на основе наблюдений за речью; развитие функциональной грамотности: 

совершенствование умений текстовой деятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной  

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

инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; обобщение  

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

изобразительно- выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и  

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех,  

которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным  

для изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных  

для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

 
Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. 

Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи. 

Система языка, её устройство, функционирование. Культура речи как раздел  

лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила 
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(обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русского 

литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический 

словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический 

словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

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

Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение  

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение 

(повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы 

и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость.  

Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. 

Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая,  

сниженная. 

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

Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Морфемика и 

словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные  

трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных  

частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее  

представление). Основные нормы употребления имён существительных: форм рода,  

числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. Основные нормы употребления количественных, 

порядковых и собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 
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Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования 

некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм 

повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

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

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 

раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса  

слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. Правописание 

суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

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

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

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи;  

условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы 

русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

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

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, 

особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Текст, его основные 

признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно 

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

 
Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

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

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно- разговорной речи, 

неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический  

анализ словосочетания и предложения. 
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Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно- ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, 

ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно- 

именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе 

числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные 

два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. 

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа 

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

аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- 

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные 

нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы 

построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них: знаки препинания в конце предложений; знаки  

препинания внутри простого предложения; знаки препинания между 

частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание 

знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,  

междометиями. Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма  

(повторение, обобщение). Разговорная речь, сферы её использования, назначение. 

Основные признаки  разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно  

диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа,  

спор и другие (обзор). 

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

стиля: 

отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные  

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

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

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

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
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официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 

резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 

эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных  

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно- 

выразительных средств, языковых средств и других функциональных 

разновидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне  

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и  

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами  

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев  

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям  

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями,  

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой  

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

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому  

и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям  

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте,  

технологиях, труде; идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 
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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; 

эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,  

научного и технического творчества, 

спорта, труда,общественных отношений; способность воспринимать различные виды  

искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

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

к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно  

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный  

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  

жизни; экологического воспитания: сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; планирование и осуществление действий в окружающей 

среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и  

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности;  ценности 

научного познания: развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между 

людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять учебно - исследовательскую 

и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 
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направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность  

за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

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

включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о  

них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально- 

смысловых типов, жанров; определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и 

нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и  

соответствие результатов целям; координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного 

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

креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том  

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; осуществлять различные виды 

деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в  

том числе при создании учебных и социальных проектов; формировать научный тип  

мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных 

жизненных ситуациях; выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, 

задавать параметры и критерии её 
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решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

приобретённому опыту; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; уметь  

переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы  

действия - в профессиональную среду; выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, 

предлагать альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как  

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из  

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и  

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); оценивать достоверность, 

легитимность информации, её соответствие правовым и морально- 

этическим нормам; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной  

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть  

различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести  

диалог; развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить 

высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; расширять рамки 

учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; стремиться к формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и  

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие 
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результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; оценивать риски и своевременно  

принимать решение по их снижению; принимать себя, понимая свои недостатки и 

достоинства; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов  

деятельности; признавать своё право и право других на ошибку; развивать способность видеть  

мир с позиции 

другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с  

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество  

своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях  

языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических  

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и  

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, одного из мировых языков (с использованием статьи 68 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53- 

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закона Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), 

знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 

использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и  

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней 

языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 
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Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать словари  

русского языка в учебной деятельности. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм  

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 
Использовать   орфоэпический    словарь.    Лексикология    и    фразеология. 

Лексические нормы. Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного  

языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов;  

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнять 

морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

(аббревиатур). Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. Выполнять морфологический анализ  

слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев  

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. Орфография. 

Основные правила орфографии. 

Иметь представление   о   принципах   и   разделах   русской   орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 
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Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки  

зрения соблюдения орфографических правил современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных  

типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объём устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объём 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения - 450-500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и  

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно 

и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения - 450-500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). Корректировать текст: устранять логические, 

фактические, этические, грамматические и речевые ошибки. 
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К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого 

этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и  

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. Пунктуация. 

Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять  

пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.  

Иметь     представление     об     основных     признаках     разговорной     речи, 

функциональных   стилей   (научного,   публицистического,   официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 

язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения - не менее 150 слов). Применять знания о функциональных 

разновидностях языка в речевой практике. 

 
3.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка. 
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Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету,  

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики  

обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ООП СОО. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; определить обязательную (инвариантную) часть 

содержания по литературе; определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии со 

ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

среднего общего образования, планируемые предметные результаты распределены 

по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном,  

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и  

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

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 

обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования 

преемственно с учебным предметом 

«Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами 

предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию  

речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического  

отношения к окружающему миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI 

века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и  

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

Цели   изучения        литературы на          уровне среднего общего 

образования состоят в сформированности чувства причастности к 

отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в 

развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 
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идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным,  

духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с 

развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на 

примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении  

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным  

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в  

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к  

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала 

XXI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы  

духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско- 

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, 

ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений  

русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур  

народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение 

составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, 

чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного 

истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с 

учётом историко- литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико- 

литературных знаний и представления об историко- литературном процессе. Задачи 

связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и 

умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, 

а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной  

картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции. 
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Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение 

разными способами информационной переработки текстов с использованием 

важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературы, - 204 часа: в 10 классе - 

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

 

 
Драма «Гроза». 

Содержание обучения в 10 классе. Литература второй половины  XIX века. 

А.Н. Островский. 

 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

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

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как  

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и 

всё былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов.   Стихотворения (не менее трёх по   выбору).   Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит  

изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним 

толчком согнать ладью живую...», 

«Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шёпот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее 

двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Л.Н. Толстой. Роман- 

эпопея «Война и мир». 

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

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Человек в футляре» и другие. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. 

Писарева 

«Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 



60 
 

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

Хетагурова и других. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения  

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

надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений  

одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения А. Рембо, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нате!», 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX - начала XX века. 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

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

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного  

поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. 

Гумилёва и другие. 

Литература 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   трёх   по    выбору).    Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт,  

грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

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

могли бы?», 

 
«Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

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

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и другие. 

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

стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Идёшь, на меня похожий...», 
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«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном  

переплёте», «Бабушке», «Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 

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

Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман  

по выбору). 

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

«В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся  

суть в одном единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

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

и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 

чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; 

Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. 

Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В  

списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», 

«Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С.  

Смирнов «Брестская крепость» и другие. А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, 

М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. 

Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, 

В.С. Розов  

«Вечно живые» и другие. 

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

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти...», «Снег идёт», «Любить иных - тяжёлый крест...», 

«Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

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

под камнем»). 

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

«Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

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

Например, 

«Живи и помни», 
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«Прощание с Матёрой» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда  

полей», «Тихая моя родина!..», 

«В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонёк», «Л буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На 

смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни  

погоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку...» и другие. 

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

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 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 (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и  

Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести 

«Обмен», «Другая жизнь», 

«Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и другие) и другие. 

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

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»; 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 

 

 
«1984»; 

 

«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Д. Оруэлла 

 
Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Д. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 
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Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). 

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

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

Например, пьесы 

Б. Брехта  

«Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай 

«Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

 
Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне  

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и  

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами  

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев  

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного  

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у  

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести  

совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной 

организации; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной деятельности; 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном 

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

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 
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духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей  

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально- 

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

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

числе с использованием литературных произведений; эстетического воспитания: эстетическое  

отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других 

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

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального  

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему 

здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей  

оценкой поведения и поступков литературных героев; трудового воспитания: готовность к  

труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о  

труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев  

отдельных литературных произведений; готовность к активной деятельности технологической  

и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность в процессе литературного образования; интерес к различным 

сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

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

ориентируясь на поступки литературных героев; готовность и способность к образованию и  

самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических                                                                                                        

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

героев; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в  

том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 
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экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, 

зарубежной литературы и литературы народов России; ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия  

между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных 

произведений; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять  

проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том 

числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у  

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к  

достижению цели и успеху, оптимизм, 

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

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у  

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; устанавливать существенный признак 

или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять 
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закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

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

креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

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 использованием 

художественных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания  

по литературе, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; выявлять причинно- 

следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 

явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии  

решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; осуществлять целенаправленный  

поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; уметь переносить  

знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать  

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе; создавать тексты в  

различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация 

и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации; оценивать достоверность, легитимность литературной и  

другой информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять коммуникации 

во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; владеть 

различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные  

ситуации; развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного  

произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в  

художественной литературе; расширять рамки учебного предмета на основе  

личных предпочтений с использованием читательского опыта; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию 

и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах 

литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку 

новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы  

других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной  

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных  

произведениях; признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на 

литературные темы; развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по 

литературе. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке 

и во внеурочной деятельности по литературе; выбирать тематику и методы 

совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и  

во внеурочной деятельности по предмету; оценивать качество своего вклада и каждого 

участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; предлагать новые проекты, в том числе литературные,  

оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое  

поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам  

мировой культуры; 

A. знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно- ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; 

роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С.  

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. 

Горького; рассказы И.А. 

Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; 

стихотворения и поэма 

«Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. 

Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. Ахматовой;  

роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение А.П. 

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

«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX - XXI века: 

не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова,  

Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. 

Распутина, М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С.  

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 
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драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не  

менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса,  

Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного  

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова , 

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

Шесталова и других); сформированность умений определять и учитывать историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных  

произведений, выявлять их связь с современностью; способность выявлять в произведениях  

художественной литературы образы, темы, 

идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных 

высказываниях, участвовать  в дискуссии на литературные темы; осознание 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в  

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно  (с  учётом индивидуальных 

особенностей 

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

каждом классе; владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в  

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в  

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения:  

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация;  

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино,  

музыка и другие); сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции, об изобразительновыразительных возможностях русского языка в художественной  

литературе и умение применять их в речевой практике; владение современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения - не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 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  

обеспечивать: осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной 
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жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в 

конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); понимание взаимосвязей между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности в 

контексте осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально- 

нравственного роста; сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

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

умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный  

текст; знание содержания, 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов,  

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со 

временем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать 

конкретно- историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; способность выявлять в произведениях художественной  

литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и  

письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и  

зарубежной литературы; осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на  

прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские 

впечатления; сформированность умений выразительно (с учётом 

индивидуальных особенностей 

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

фрагментов; овладение умениями анализа и интерпретации художественных  

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

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

дополнение к изученным на      уровне основного общего 

образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература;  

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления 

и течения: 

романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 

и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь;  

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись,  

театр, кино, музыка); сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 
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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; 

овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и  

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250  

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; умение 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 обеспечивать : 

осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала 

XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе  

как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально- 

нравственного роста; приобщение к российскому литературному наследию и через  

него - к традиционным ценностям 

и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; знание содержания и понимание ключевых 

проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур народов России  (конец 

XIX - начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью и  

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; способность 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных  

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы;  

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; самостоятельное 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором   в 

литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и  

интеллектуального понимания; сформированность умений выразительно (с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; овладение умениями 

самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений 
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в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и  

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в  

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский  

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- 

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и  

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие);сформированность представлений о литературном 

произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его  

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в  

произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и  

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250  

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; умение самостоятельно работать 

с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 
3.3. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)»  

(базовый уровень) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка  

как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, 

что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы  

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические  

темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный  

язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к  

предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам  

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 
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изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный  

язык» на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля владения иностранным языком в  соответствии с требованиями 

к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, 

соответствует шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих 

соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компетенциями  

необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и 

фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком»  

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет 

составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция 

между ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным  

языком» позволяет максимально точно и объективно организовывать и 

контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 

международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать 

образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 

которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». Базовый 

уровень Коммуникативные умения Говорение 
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без  

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать 

личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах  

изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую  

информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог 

в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко  

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и  

т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение,  

объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 
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Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным  

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты  

рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет- сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- 

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать  

сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения 

в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное 

(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, 

заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно  

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных 

слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций 

в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи  

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,  

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
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письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи  

эмфатических конструкций (например, 

„It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в 

речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on).  

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание 

и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know 

somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем,  

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и  

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на  

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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3.4. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по 

истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету,  

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития 

обучающихся  средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его  

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную  

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня  

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания  

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, 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. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 

проекта «Без срока давности», направленные на направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной 

культуры, соответствующей условиям современного мира; освоение 

систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - 

начала XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
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демократических ценностей современного общества; формирование 

исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки  

зрения их 

исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое - настоящее - будущее»; работа с комплексами источников 

исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной 

деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; расширение аксиологических знаний и опыта  

оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок 

исторических событий и личностей, определение и выражение собственного 

отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); развитие практики применения знаний и умений в  

социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10-11 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах  

одного класса может варьироваться. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Всеобщая история. 1914-1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и 

периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX - начале XXI вв. 

Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Место России в мировой истории XX - начала XXI вв. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения:  

либерализм, консерватизм, социалдемократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный 

союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX - начале XX вв. 

Первая мировая война (1914-1918). Причины Первой мировой войны. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 

Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе 

войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской 

империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые 

методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения 

в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных  

настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на 

Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

Распад империй и образование новых национальных государств  в Европе. 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 
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Версальско- Вашингтонская система. 

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в  

Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 

лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в  

Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного 

режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально- 

политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, 

мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса.  

Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к 

власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая  

политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. 

Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и 

Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта  

во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании 

(участники, основные сражения). Позиции европейских держав в отношении 

Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской  

Республики. Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс  

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. 

Революция 1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально- 

освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный 

конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и  

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в 

Чили. Международные отношения в 1920-1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская 

конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической 

изоляции). Пакт Бриана- Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая 

(1931-1933). Италоэфиопская война 

(1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности.  

Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс  

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. 

Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин- 

Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, 

химия, биология, медицина и другие). Технический 

прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 
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«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной 

культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети  

XX в. Кинематограф 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на 

Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 

сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско- 

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией 

Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. 

Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план 

«Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий  

на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл- 

Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. 

Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. 

Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима  

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 

Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945 

гг., их роль в освобождении стран 

Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах.  

Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; 

Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и  

освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914-1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. Россия в годы Первой  

мировой войны и Великой российской революции (1914- 

1922 гг.). Россия вПервой мировой войне (1914-1918 гг.). 

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 



80 
 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения  

армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.  

Формирование военно- промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций  

помощи фронту. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. Великая российская  

революция (1917-1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания 

Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии  

и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль- 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - 

лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия.  

Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против 

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 

1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и 

социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения  

крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного  

хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 

1918 г. 

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

1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые  

реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, административное распределение товаров и услуг. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый 

террор, их масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и 

ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в  

Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.  

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. Идеология и 

культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия  

полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской 

беспризорности. 

Наш край в 1914-1922 гг. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921-1928 гг.). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские  

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское 

восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно- 

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922- 1924 гг. Создание Госплана и разработка 
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годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в 

СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных  

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. 

Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.  

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и  

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление  

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

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

достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. 
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Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над  

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. 

Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров.  

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город:  

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военноспортивные 

организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Внешняя 

политика СССР в 1920-1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения  

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой  

революции. Договор в Рапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной  

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке ХалхинГол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 

г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении  

между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в  

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

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. 
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Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и  

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская  

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 гг.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы  

Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва  

за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г. 

СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в составе  

вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и  

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в  

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» - призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
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условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство 

и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 - сентябрь 1945 гг.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в  

Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия  

Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло- Одерская операция. Битва за Берлин.  

Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной  

жизни. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации  

(четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской  

армии. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и  

Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад  

СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

Наш край в 1941-1945 гг. 

Обобщение. 

Содержание обучения в 11 

классе. Всеобщая история. 

1945-2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно- 

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование 

двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. 

Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права,  

выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй  

половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 
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Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно- техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое 

чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в  

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально- экономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 

1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), Польше и  

Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее  

подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного 

блока. Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. 

Распад 

ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в.  

(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI вв.: проблемы и 

пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и 

маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; 

современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным  

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс 

Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к  

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; 

исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной  

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор 

пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 

войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие 

арабских стран в конце XX - начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических  

режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости («год Африки», 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки 

утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация 

Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 
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Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая  

индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х 

гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940- 

х - 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы 

холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае,  

Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 

1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о  

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск  

государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского 

вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по  

Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 

г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 

проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 

мышления в 1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в  

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. 

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии  

угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI вв. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование 

ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и  

робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала 

XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура:  

новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. 

Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок - 

музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. 
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Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. Обобщение. 

История России. 1945-2022 гг. 

Введение. 

СССР в 

1945-1991 

гг. 

СССР   в    1945- 

1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха.  

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост  

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни.  

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект,  

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном  

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 19461947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического  

контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы:  

проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами  

народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к  

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике,  

культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина.  

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики.  

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной  

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный  

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
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Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. 

Создание ракетно- ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и  

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы  

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и  

дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные 

военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба 

за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена  

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень.  

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев.  

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 

г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 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 
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конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки.  

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 

гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейнополитической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской  

активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к  

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике.  

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров 

и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти.  

Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и  угрозы распада СССР. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза  

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.  

Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа,  трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным 
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и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап  

в государственноконфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на 

распад СССР. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1945-1991 гг. Обобщение. 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

Становление новой России (1992-1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства . 

Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского  

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990- 

е гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 

Военнополитический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости  

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском  

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь россиян в 

условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее - СМИ). 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военнополитическое сотрудничество в  

рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. 
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Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Россия в XXI в.:  

вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов.  

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с  

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации  

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы 

(2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы.  

Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военнопатриотические  

движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. 
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Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных  

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 

США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и 

реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России  

и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения 

Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру).  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество  

России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС.  

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления 

политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового  

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками  

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи  

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие  

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 

системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии  

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного  

искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992- 

2022 гг. 

Итоговое 

обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и 
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обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и  

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей  

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других  

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости  

для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 

отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и  

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории  

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление 

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 
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готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать  

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта  

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической  

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление 

значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и  

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой  

и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- 

исследовательской деятельности в сфере истории; 

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, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков  

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и  

мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у  

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 
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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 

о 

бъекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в 

том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических  

явлений; раскрывать причинноследственные связи событий прошлого и 

настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения,  

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); объяснять 

сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном 

контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и 

другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать  

суждение о достоверности и значении информации источника (по предложенным 

или самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы 

источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать 

средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; создавать  

тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой  

аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы 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 
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сформированы умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей  

как 

эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 

на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и  

координировать свои действия с другими членами команды; проявлять 

творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: владение приемами самоорганизации 

своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, 

требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; владение  

приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей; принятие себя и других: осознавать свои 

достижения и слабые стороны в учении, общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы  

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право  

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации 

как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной  

операции на 

Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в  

социально- экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - 

начале XXI в.; 
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3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории XX - начала XXI вв. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале 

XXI вв.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в XX - начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с  

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной  

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных  

стран XX - начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах  

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и  

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической  

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI вв.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 9) 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и  

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 
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11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и  

мира в XX - начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной  

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру  

предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,  

происходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах с учётом того, что 

достижения предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории XX - начала XXI вв., но и к важнейшим 

событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до 

начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История 

России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика 

СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над 

Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой  

Победе; 

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза; 6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление 

новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. 

Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая 

история»: 
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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, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах 1914-1945 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую  

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно- технологических 

успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с  

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1914-1945 гг., умением верно интерпретировать исторические 

факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., 

объяснять их особую 

значимость для 

истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение  

и оценку наиболее значительных событий, 

явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; используя знания по истории России и 

всемирной истории 1914-1945 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории; используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914-1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914- 

1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном  

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 
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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 

1914-1945 гг., события, процессы, в которых 

они участвовали; характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1914- 

1945 гг., оценивать значение 

их деятельности для 

истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся 

исторические   личности,    для    истории    России;    определять    и    объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1914-1945 гг., привлекая 

учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; по самостоятельно составленному плану представлять 

развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории  

России и всемирной истории 1914-1945 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах в 1914-1945 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлять описание 

памятников материальной и художественной культуры 1914-1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; представлять 

результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 
России и   всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; определять и объяснять с использованием фактического  

материала свое отношение к наиболее значительным 

событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914- 

1945 гг.; понимать необходимость фактической аргументации для обоснования  

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения или опровержения какойлибо оценки 

исторических событий; формулировать аргументы для подтверждения или 

опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 



102 
 

проблеме из истории России и всемирной истории 1914-1945 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914-1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: называть характерные, существенные признаки событий, процессов,  

явлений истории России и 

всеобщей 

истории 1914-1945 гг.; различать в исторической информации из курсов истории  

России и зарубежных стран 1914-1945 гг. события, 

явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;  

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 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 19141945 гг.; сравнивать исторические события, 

явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; на основе 

изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные,  пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их  

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914- 1945 

гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1914-1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и  

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран  

1914-1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на  

основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1914- 

1945 гг.; делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; излагать 

исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных 

связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 



103 
 

человечества в целом 1914-1945 гг. Умение критически анализировать для 

решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом;  

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории                                                                                              

1914-1945 гг.; определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1914- 

1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых 

идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; определять на основе информации, представленной в  

письменном историческом источнике, характерные 

признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 19141945 гг.; анализировать письменный исторический 

источник по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. с точки зрения 

его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг. с 

учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе  

исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из 

двух или более письменных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., 

делать выводы; использовать исторические 

письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять  

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику  

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников  

по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять авторство, 

время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой  

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и  

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных  

исторических источников, необходимых для изучения 

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

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой  

для анализа исторических 

событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической  

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

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

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории 

Р 

оссии и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные  

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические  

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории  

России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; привлекать контекстную информацию 

при работе с исторической картой и рассказывать об исторических 

событиях, используя историческую карту; сопоставлять, анализировать 

информацию, представленную на двух или более исторических картах (схемах)  

по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; на  

основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально- экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;  

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 
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определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической 

информации; на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; сопоставлять визуальные источники 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914- 

1945 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; представлять 

историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке 

учебных проектов по истории России 1914-1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и  

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между  

всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и  

умений: понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного 

развития России 

как многонационального государства, знакомство 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, социальноэкономического и 

культурного развития России; понимать особенности  общения с 

представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов  нашей страны; участвовать  в диалогическом и 

полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 
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важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 

гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям,  

явлениям, процессам истории России; используя исторические факты, 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, 

явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; используя 

знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., выявлять в 

исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в  

1914-1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика 

СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита  

памяти о Великой Победе. 

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 19141945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 
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всеобщей истории 1914-1945 гг.; выявлять синхронность 

исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914- 

1945 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других 

стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических 

событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах 1945-2022 гг., знание достижений страны и ее народа;  

умение характеризовать историческое значение советских научно- 

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и  

других важнейших событий 1945-2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1945-2022 гг., умением верно интерпретировать исторические 

факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: называть наиболее значимые события истории России 1945-2022 

гг., объяснять их особую значимость для 

истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение  

и оценку наиболее значительных событий, 

явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; используя знания по истории России и 

всемирной истории 1945-2022 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории; используя знания по истории России, аргументированно противостоять  

попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945-2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-2022 

гг. 

Достижение    указанного     предметного     результата     возможно     при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1945-2022 гг., события, процессы, в которых 

они участвовали; характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1945- 

2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; характеризовать значение и последствия событий  

1945-2022 гг., в которых участвовали выдающиеся 
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исторические личности, для истории России; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая 

учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке  

конспекта, реферата; по самостоятельно составленному плану представлять 

развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории  

России и всемирной истории 1945-2022 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни  

людей в России и других странах в 1945-2022 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлять описание 

памятников материальной и художественной культуры 1945-2022 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; представлять 

результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; определять и объяснять с использованием фактического материала 

свое отношение к наиболее значительным 

событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945- 

2022 гг.; понимать необходимость фактической аргументации для обоснования  

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки  

исторических событий; формулировать аргументы для подтверждения 

(опровержения) собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной  

проблеме из истории России и всемирной истории 1945-2022 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

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, 



109 
 

явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;  

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); обобщать историческую информацию по истории 

России и зарубежных стран 

1945-2022 гг.; на основе изучения исторического материала  давать оценку 

возможности (корректности) 

сравнения событий, 

явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 19452022 гг.; сравнивать исторические события, явления,  

процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения  

самостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала  

устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их  

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945- 2022 

гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и  

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран  

1945-2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на  

основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1945- 

2022 гг.; делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; излагать 

исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных 

связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в 

целом 1945-2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,  

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом;  

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с  

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и  

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 
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1945-2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945- 2022 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; определять на основе 

информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории  

России и зарубежных стран 19452022 гг.; анализировать письменный 

исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. с 

точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий,  

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; соотносить содержание исторического источника по истории России  

и зарубежных стран 1945-2022 гг. с 

учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе  

исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из 

двух или более письменных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делать выводы; использовать 

исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; проводить атрибуцию вещественного исторического 

источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи  

и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; проводить атрибуцию 

визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и  

зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию,  

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных  

стран 1945-2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой  

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: знать и использовать правила информационной безопасности  

при поиске исторической информации; самостоятельно осуществлять 

поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической 

информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; самостоятельно осуществлять поиск исторической  

информации, необходимой дляанализа исторических 

событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 
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зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в  

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов  

по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием  

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:  определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории 

Р 

оссии и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные  

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории  

России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; привлекать контекстную информацию 

при работе с исторической картой и рассказывать об исторических 

событиях, используя историческую карту; сопоставлять, анализировать 

информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по  

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; на  

основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и  

зарубежных стран 1945- 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально- экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме)  

по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации;  

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической 

информации; на основании визуальных источников исторической информации и  

статистической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг. проводить сравнение исторических 

событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопоставлять визуальные источники 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945- 

2022 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; представлять 

историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в том 

числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев  

и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
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современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и  

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между  

всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и  

умений: понимать особенности политического, социально-экономического и  

историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социальноэкономического и культурного развития России; понимать 

особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей  

культуры народов нашей страны; участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,  

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и  

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 

явлениям, процессам истории России; используя исторические факты, 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, 

явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; используя 

знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., выявлять в 

исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в  

1945-2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 
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культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада; 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно- техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и  

умений: указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  

и всеобщей истории 1945-2022 гг.; называть даты важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории 1945-2022 гг.; выявлять 

синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945-2022 гг., делать 

выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических 

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

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

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественнонаучные предметы») (далее соответственно - программа 

по географии, география) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам  

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при  

реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания  

и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение 
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учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего 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 информационных 

сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием  

различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего  

формирования у обучающихся функциональной грамотности - способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных  

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 

фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о 

роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную 

часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально- экономических, геоэкологических событий и 

процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими 

народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, 

ценностных ориентаций личности 

посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, с 

ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, 

населения и 

хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование  

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение 

формирования основ географической культуры; развитие познавательных 

интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение  

целей устойчивого развития. 
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В программе по географии на уровне среднего общего образования 

соблюдается преемственность с программой по географии на уровне основного 

общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по 

одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 10 классе. 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные 

направления географических исследований. Источники географической 

информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их 

значимость для представителей разных профессий. Природопользование и 

геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её  

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным 

условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая  

среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием 

источников географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, 

загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия 

устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в  

их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов  

целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного  

наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования,  

связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными 

изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы 

фиксации результатов наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов  

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.  

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими 

полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества 

пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. 

География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, 

биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их 

использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из 

стран (по выбору) по источникам географической информации», «Определение 
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ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и 

изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико- географическое 

положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и  

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития 

(демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). 

Демографическая политика и её направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения  

крупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации 

результатов анализа по выбору обучающихся)», «Объяснение особенности 

демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения 

мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально- 

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, 

языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав 

населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. 

Население мира и глобализация. География культуры в системе географических  

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и 

цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в 

странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа 

половозрастных пирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры 

отдельных стран на основе анализа различных источников географической 

информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой 

и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и  

направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её  

особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении 

городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа 

статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого 

развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения 

различных стран и регионов мира. 
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Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации». Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития 

мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на 

современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и 

функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. Роль и место России в международном географическом разделении 

труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные экономические союзы. 

Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных 

социально- экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их  

роль в глобализации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных  

видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс   мира:   основные   этапы   развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие 

страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля.  

Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития 

отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и её географические особенности. 

Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЗ. Страны- 

лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЗ. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и 

цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, 

меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве и  

экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 

Ведущие страныпроизводители и экспортёры минеральных удобрений и 

продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители 

деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 

Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 
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Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике  

изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности  

земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство.  

География производства основных продовольственных культур. Ведущие 

экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых 

культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции 

животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков 

продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание карты 

«Основные экспортёры и импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и  

транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и 

опытноконструкторских работ (НИОКР). Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. 

Мировая торговля и туризм. 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: 

зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная 

Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического 

развития стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико- 

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно- 

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на 

примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных 

об экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая  

экономикогеографическая характеристика. Особенности природноресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико- 

географического положения природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады,  

Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры  

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 
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Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы 

региона. Особенности экономико- географического положения, 

природноресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, 

Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных 

роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: 

главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико- 

географическое положение, природно- ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура  

экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Место в международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте  

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические  

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

Практическая работа «Изменение направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне 

социально-экономического развития между развитыми и развивающимися 

странами и причина её возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия 

человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его 

хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений,  

проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их  

качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и 

освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем  

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость 

переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 

ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 
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Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем  

человечества на основе анализа различных источников географической 

информации и участия России в их решении». 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,  

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 1) 
гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести  

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 2) патриотического 

воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и  

настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость, готовность к  

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию  и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов 

географической и экологической культуры; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 4) эстетического 

воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и  

историко-культурных объектов родного 

края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в значимости для  

личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; готовность к самовыражению в 

разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 
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личности; 5) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития географических наук и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: сформированность здорового и безопасного 

образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной среде, 

ответственного отношения к своему здоровью; потребность в физическом 

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому 

здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, 

способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности в области географических наук, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 8) экологического 

воспитания: сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального  

характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; планирование и осуществление действий в окружающей среде на  

основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать, в том  

числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у  

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные 

действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные 

учебные регулятивные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 

быть решены с 

использованием 
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географических знаний, рассматривать их всесторонне; устанавливать 

существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических 

объектов, процессов и явлений и обобщения; определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их достижения; разрабатывать план решения 

географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; выявлять закономерности и противоречия в  

рассматриваемых явлениях с учётом предложенной 

географической задачи; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; координировать и выполнять работу при  

решении географических задач в условиях реального, 

в 

иртуального и комбинированного взаимодействия; креативно мыслить при 

поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических географических задач,  

применению различных методов познания природных, социально- 

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в  

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно- 

следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение 

в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый 

опыт; уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как  

часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической 

информации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены  

средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации 

и интерпретации информации различных видов и форм представления; выбирать  

оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, 

картосхемы, диаграммы и другие); оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том  

числе государственну информационную систему (ГИС) при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; владеть 

навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности  

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения 

совместной деятельности как часть универсальных учебных 

коммуникативных действий: использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с 

учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать 

цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество своего вклада и  

каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов 

целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; оценивать  

риски и своевременно принимать решения по их снижению; использовать 

приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; принимать мотивы  и 

аргументы других при анализе результатов деятельности. 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, 

предполагающий     сформированность: самосознания, включающего 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; принимать  

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей  

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей 

способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, 
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проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и  

других как части универсальных учебных регулятивных действий: принимать  

себя, понимая свои недостатки и своё поведение; принимать мотивы и аргументы  

других при анализе результатов деятельности; признавать своё право и право  

других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 

к концу 10 класса должны отражать: 1) понимание роли и места современной 

географической науки в системе научных дисциплин, её участии в решении 

важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает участие современная географическая 

наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 2) 

освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую 

многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения 
основных религий; приводить   примеры   наиболее   крупных стран   по 

численности населения и площади территории, стран, 

имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных  

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: 

урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, 

демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных 

географических закономерностях для определения и сравнения свойств 

изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства 

(объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства 

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации 

крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально- 

экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими  

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с 

использованием источников географической информации; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
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процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением  

уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными 

изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и  

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и 

возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностями их влияния на окружающую среду; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 4) 
владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство, политикогеографическое положение, монархия, республика, 

унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство населения,  

демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически 

активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные,  

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и  

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации  

(ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика»,  

органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными  

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели 

и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социальноэкономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической 

информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие 
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изученные географические объекты, процессы и явления; прогнозировать 

изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

для решения практико- 

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты 

и другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях  

развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных 

источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально- экономических и геоэкологических процессов  

и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в  

странах с различным типом воспроизводства населения, направления 

международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве 

жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; использовать географические 

знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 9) сформированность умений применять географические 

знания для оценки разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально- 

экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально- 

экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать  

природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его 

отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых 

газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10)   сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 
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природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах  

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом  

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества:  

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для 

определения положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно- 

ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных  

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления 

процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах; использовать знания об основных 

географических закономерностях для определения географических факторов 

международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 

регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического 

развития, специализации различных стран и по их месту в международном 

геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме 

правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных 

странах; природными условиями и размещением населения, природными 

условиями и природно- ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; прогнозировать изменения возрастной структуры 

населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации; формулировать и (или) обосновывать выводы на  

основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически 
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активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и  

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации  

(ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели 

и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы 

по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать  

географические карты различной тематики и другие источники географической  

информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и  

отдельных стран; определять и сравнивать по географическим картам разного 

содержания и другим источникам географической информации качественные и  

количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также 

географические процессы и явления, происходящие в них; географические 

факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и  

(или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико- ориентированных 

задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и  

России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для 

изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 
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их проявления на территории (в том числе в России); представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую 

информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения 

на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально- экономических и геоэкологических явлений и 

процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять 

различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; объяснять влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, 

особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической  

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы,  

определяющие сущность и динамику важнейших социально- экономических и 

геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально- 

экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

 
3.6. Рабочая программа по предмету «Обществознание» 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных 

наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание»  

является интегративным, включает достижения различных наук  (философии, 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 
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философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный 

подход способствует формированию у обучающихся целостной научной 

картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к  

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов,  

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения  

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть  

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности,  

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами     реализации     примерной     программы     учебного     предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания,  

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и  

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая 

экономику и право) для базового уровня среднего общего образования 

составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не  

задает последовательности изучения материала, распределения его по классам,  

не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет  

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. 



131 
 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы 

и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.  

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

 
Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального  

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 
Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 
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экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения,  

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения  

и организации в Российской Федерации. 

 
Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественнополитических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности  

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
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государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на 

уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих  

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта  

и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания 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, 

уважение ценностей иных культур, конфессий; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 2) 
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патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость, готовность  

к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,  

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной  

жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в значимости для 

личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества 

творческой личности; 5) физического воспитания: сформированность 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, 

потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие вредных 

привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 6) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности  

мастерства, трудолюбие; готовность к активной социально направленной 

деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной  

деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 7) 

экологического воспитания: сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических 

процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; планирование и осуществление действий в 

окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической 

направленности; 8) ценности научного познания: сформированность 
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мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и 

познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социальноэкономической и политической 

коммуникации; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися  

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, 

включающего способность понимать своё 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 своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к  

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные 

роли; эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; устанавливать существенные признаки или 

основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии 

типологизации; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии  

их достижения, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах, 

прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; разрабатывать  

план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 
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возможных рисков; вносить коррективы в деятельность, отбирать 

способы деятельности, отвечающие её целям, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; развивать креативное мышление при решении учебно- 

познавательных, жизненных проблем, при выполнении 

социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; проявлять способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания, включая специфические методы социального 

познания; осуществлять в различных видах деятельность по получению 

нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; формировать научный тип мышления,  

применять научную терминологию, ключевые понятия и методы; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных  

ситуациях; выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и 

процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; анализировать результаты, полученные в ходе 

решения задачи, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; оценивать новые ситуации, 

возникающие в процессе познания социальных объектов, в социальных 

отношениях; оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания об 

общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей, комплекса социальных наук, учебных и 

внеучебных источников информации; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об 

основах общественных наук и обществе как системе социальных институтов, 

факторах социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; создавать тексты в различных форматах 

с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические 

данные, графики, таблицы; оценивать достоверность, легитимность 

информации различных видов и форм представления, в том числе 

полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и морально- 

этическим нормам; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; владеть навыками распознавания 

и защиты информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными  

способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

учитывать 

разные точки зрения; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 

самоопределения; самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

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, проявлять интерес к социальной 

проблематике; делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при 

наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать   и   использовать   преимущества командной и индивидуальной 

работы; выбирать 

тематику и методы 

совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена 

коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и  

координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты 

совместной работы; оценивать качество своего вклада и каждого участника 

команды в общий результат по разработанным 

критериям; предлагать новые учебно-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. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие 

результатов 

целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать  

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; оценивать  

риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать себя,  

понимая свои недостатки и достоинства; учитывать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на 

ошибку; развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 

10 класса обучающийся будет: владеть знаниями основ философии, социальной  

психологии, экономической науки, включая знания о предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать 

ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как 

системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и 

многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной 

динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы  

познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и 

средств коммуникации формировании социальнопсихологических качеств 

личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика  

как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты  

экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, 

экономические функции государства, факторы и показатели экономического роста, 

экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 

собственности, финансовая система и финансовая политика государства; владеть  

знаниями об обществе как системе социальных институтов, о 

ценностнонормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии  

социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и  

функций в процессе общественного развития, политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего 

предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков;  

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и  

явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное 

прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы  

обоснования истины; методы социальной психологии, включая анкетирование, 

интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для принятия 

обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, включая решения о создании и использовании сбережений,  

инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, выборе 

будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения знаний 

основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; уметь 
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классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного 

сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и  

методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы 

социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных 

конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные  

финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования экономики,  

виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, 

финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; уметь 

соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их  

на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций 

развития российского общества, проявлений общественного прогресса, 

противоречивости глобализации, относительности истины, характера 

воздействия средств массовой информации на сознание в условиях 

цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания, 

распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, 

особенностей общения в информационном обществе, причин возникновения 

межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной  

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и  

среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей 

достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики; уметь  

проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно- публицистического характера, ранжировать 

источники социальной информации по целям распространения, жанрам с 

позиций достоверности сведений, проводить с использованием из различных 

источников знаний, учебно- исследовательской и проектной работы по 

философской, социально-психологической и экономической проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск 

оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную  

составляющие работ; владеть навыками презентации результатов 

учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных 

мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт,  

включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», 

«Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая 

положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества,  

способах манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в  

рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных  

сведений при работе с социальной информацией, возможностях оценки  

поведения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных 

способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, 

особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике  

поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих 

экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного  

поведения при пользовании финансовыми услугами и современными 

финансовыми   технологиями,   особенностях   труда   молодёжи   в   условиях 
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конкуренции на рынке труда; уметь проявлять готовность продуктивно 

взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых норм для 

обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах  

материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки»; проявлять умения, необходимые для успешного  

продолжения образования по направлениям социально- гуманитарной подготовки, 

включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с философией, социальной психологией и экономической наукой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 

класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании  

социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и 

процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие  

вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная 

мобильность в современном обществе, статусно-ролевая теория личности, семья 

и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, 

девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности 

политического процесса, субъекты политики, государство в политической 

системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 

правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя  

России, конституционно- правовой статус высших органов власти в Российской  

Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; владеть знаниями об  

обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе 

их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты 

социальной стратификации, базовые политические институты, включая 

государство и институты государственной власти: институт главы государства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны 

правопорядка, государственного управления, институты всеобщего 

избирательного права, политических партий и общественных организаций, 

представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты 

права, включая непосредственно право как социальный институт, институты 

гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении 

их состава и функций в процессе общественного развития, о политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества; о способах и элементах социального 

контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 
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конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности  

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и  

явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, 

социологическое наблюдение, анализ документов и социологический 

эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, социально- 

психологический подход; правоведения, такие как формально- юридический, 

сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в различных 

областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли  

участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 

коммуникации, в деятельности политических партий и общественно- 

политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; уметь классифицировать и типо 

логизировать: социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды  

социального контроля; виды политических отношений, формы государства, типы 

политических режимов, формы правления и государственно-территориального 

устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды  

политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм,  

источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, 

виды юридической ответственности; уметь соотносить различные теоретические  

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо- 

эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том 

числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей,  

способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося 

поведения, деятельность политических институтов, роль политических партий и 

общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры личности, трансформация  

традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; уметь проводить целенаправленный поиск 

социальной информации, используя источники научного и научно- 

публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

использованием знаний из различных источников, учебно-исследовательской, 

проектно- исследовательской и другой творческой работы по социальной, 

политической, правовой проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, 

владеть навыками презентации результатов учебно- исследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и 

оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, 

самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, 

средства массовой информации, религия), с деятельностью различных 
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политических институтов современного общества, политической социализацией и 

политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики  в  политическом процессе, 

деятельностью  участников  правоотношений  в  отраслевом многообразии, 

осознанным выбором правомерных моделей поведения; уметь конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности,  

модельными  ситуациями теоретические положения разделов  «Основы 

социологии», «Основы 

политологии», 

«Основы правоведения», включая положения об этнических отношениях и 

этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе,  

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации  

и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 

национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах,  

функциях и легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, 

политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом  

обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии средств  

массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, 

сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, 

необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; проявлять готовность 

продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе правовых  

норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на  

примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», 

«Основы правоведения»; проявлять умения, необходимые для успешного 

продолжения образования по направлениям социально- гуманитарной подготовки, 

включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой и особенностями 

профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

 
3.2. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень) 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая  

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 
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математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню  

подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование 

(математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

 
– Выпускник научится в 10–12-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–12-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, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти 

требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной 

образовательной программы как на основе учебнометодических комплектов 

соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства 

образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием  

иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, 

образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня  

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного  

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся  

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня  

обучения. 
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Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в современном 

обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с  

тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 

требования, соответствующие направлению «математика для 

профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст  

фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской 

школы раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также  

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико- 

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и  

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных  

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов. 

 
Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью  

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x. Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых  

промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство,  

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 
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множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и  

несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные  

условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм 

Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 

системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального  

числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. 

Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и  

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период.  

Четные и нечетные функции. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. Число e и функция y ex . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных  

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
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Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и  

бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к  

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных  

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью  

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов 

функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью  

интеграла. Методы решения функциональных уравнений и 

неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием  

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов,  

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. 
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Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек 

в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и  

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой  

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об  

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач. Площадь сферы. Развертка цилиндра и конуса. 

Площадь поверхности цилиндра и конуса. 
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Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических 

методов. 

3.3. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» (базовый 

уровень) 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы . 

В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 

межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и 

углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении 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 преобразования 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 пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов 

и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
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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. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной 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 различных 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 символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость 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 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного        эксперимента в         учебной деятельности. 



150 
 

Использование    программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

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 назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернетсервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии 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 обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств  

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические  

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых  

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы 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 различных 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. 
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Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в  

том числе – в задачах математического 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. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. 

Искусстве 

нный 

интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. 

Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернетторговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы. 
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Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных  

системах (АИС), компьютерных 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. 

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

 
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира,  

а также с физическими основами современного производства и бытового 

технического окружения человека; в формировании собственной позиции по 

отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении  

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и 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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных  

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях  

в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и 
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классы, в которых предмет может изучаться, относятся к компетенции 

образовательной организации. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных  

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными для достижения 

предметных результатов. 

 
Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и  

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы 

тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия.  

Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней  

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 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. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках,  

газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
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Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную 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. Соотношение 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. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на 

выбор учителя) Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками; – сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; – определение периода обращения двойных звезд  

(печатные материалы). Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 
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– измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по 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; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; – исследование 

центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); – 

исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в 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; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по  наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 
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– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа. 

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

 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет  

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной  

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды  

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании  

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными  

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением 

полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной 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; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство  

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании  

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания,  

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
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наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные  

знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у  

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой  

веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных 

наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного  

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на  

изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. 

Курсивом в примерных учебных программах выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность 

научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через  

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с 

учетом необходимости достижения предметных результатов. 

 
Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической  

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения  

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и  

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как  

один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в  

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в  

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения  

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. 
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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 ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 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): взаимодействие 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 организм человека.  

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для  

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. 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», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых 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 сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 
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получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и  

ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая 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 аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, 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. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, dэлементы). Особенности  

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического  

закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа 

химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе  

и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие  

и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов  

или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных 

условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. 

рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительновосстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных 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. Электролиз 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 явлений, 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. Основы 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 растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и  

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей  

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, 

почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 
Типы расчетных задач: 

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. 

 
Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 
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Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом 

титрования. 

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

 
В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков  

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку;  

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у  

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

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 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 
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способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается 

базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает:  

применение полученных знаний для решения практических и учебно- 

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической  

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях 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 учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет 

количества часов на изучение учебного предмета и не ограничивает 

возможности его изучения в том или ином классе. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через  

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы 

учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

 
Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии 

в формировании современной научной картины мира, практическое значение  

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и  

их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 
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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 здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления 

и перспективы развития. Биобезопасность. Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека  

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение 

и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в  

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 
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Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных 

и животных клетках. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью  

качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах. Оценка 

антропогенных изменений в природе. 

 
3.10. Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия»  

 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. 

Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические 
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телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 

увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по  

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную 

систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания  

затмений. 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

Небесная      механика Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения 

Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных  

тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 

планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и  

Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной  

оси и предварение равноденствий. 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел 

солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта. 

 Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 
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парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. 

Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет 

Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика  и 

астрофизика       Солнца Методы 

астрофизических исследований 

Устройство и   характеристики   телескопов   рефракторов   и   рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и  

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник  

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из  

центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения  

потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её  

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» —светимость звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных 

гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и  

ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды.  

Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого 

карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 
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сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — 

взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и  

отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. Млечный путь Газ и 

пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические 

лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их 

связь со взрывами сверхновых звёзд. Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная 

материя в них. Активные галактики 

и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между  

классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. 

Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими  

свойствами Вселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 
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Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной  

и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой 

температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного 

состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства 

реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. 

Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа  

силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 

спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск  

экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

 
4. Рабочая программа воспитания 

 Пояснительная записка 

Программа воспитания Вечерняя школа с. Тополево (далее - Программа) 

разработана в соответствии с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945- 

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), 

основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 

г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая  

2012 г. № 413), Примерной рабочей программы Программа воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 

года № 3/22). Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. Рабочая программа воспитания 
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предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся 4 к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ 

Вечерняя школа с. Тополево и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Данная 

программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Программа воспитания призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формирование у обучающихся основы российской идентичности; готовность к  

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания  

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые  

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный  

компонент содержания воспитания          обучающихся включает 

духовнонравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной  

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерациина период до 2025 года (распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
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реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность  

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с  

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования 

Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию  

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно- нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,  

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в  

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системнодеятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и  

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
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патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,  

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; духовнонравственное воспитание — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия,сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; эстетическое воспитание — 

формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового  

искусства; физическое воспитание- формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  трудовое воспитание — 

воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; ценности научного познания — 

воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и  общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и  

общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. На основании этих 

требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в  

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна  

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. Целевые ориентиры результатов 

воспитания сформулированы на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. Сознающий  

принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест 
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почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в  

обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в жизни  

класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,  

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. Умеющий оценивать 

поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. Владеющий представлениями о многообразии  

языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий 

нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной  

и мировой художественной культуре. Проявляющий стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание: 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою 

половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным  

профессиям. Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. Понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,  

приносящих вред природе, особенно живым существам. Выражающий 

готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и  

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
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природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность  

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий  

свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и  

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. Проявляющий 

интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. Знающий и уважающий достижения нашей 

Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий 

уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание: 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,  

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий 

эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание: 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. Выражающий 

установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную  

физическую активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения,  

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного  

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. Сознающий 

важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. Участвующий в решении практических  

трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и  

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
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закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. Развивающий навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). Демонстрирующий  

навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Раздел 2. Содержательный 

Процесс воспитания в Вечерней школе с. Тополево ориентирован на 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования 

через создание событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе 

сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены не  

только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные 

партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без  

возрождения духовности, основанной на наших православных корнях, 

невозможно процветание и дальнейшее развитие России. Настоящая программа  

содержит положения и план работы, основанные на практических наработках  

Вечерней школы с. Тополево по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно- 

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской 

Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие  

все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в 

привычном виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо 

глубже и богаче. Каждое коллективное творческое дело есть проявление 

практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и 

своей жизни. 
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Коллективное творческое планирование, Коллективные Творческие Дела – 

познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает 

общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. 

Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о 

далеких друзьях. 

Поэтому это Дело, жизненно важное, общественно 

необходимое дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и 

старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и  

обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших  

способов, средств решения определенных жизненно важных задач. Весь  

учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД). 

1 СЕССИЯ – КТД «Моя безопасность»; 

2 СЕССИЯ - КТД «Здоровый образ жизни»; 

3 СЕССИЯ – КТД «Человек и общество»; 

4 СЕССИЯ – КТД «Моё Отечество» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие 

коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, 

самоуправления, активного гражданского отношения к 

другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых,  

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной  

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• районные методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и 

поселка; 

• проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и  

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,  

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
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между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения  

друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в  

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор,  

лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с  

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли  

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем  

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными 

представителями; Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в  

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического 

самоуправления класса, детской социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое 

сопровождение; 
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• организация и проведение совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для 

личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско- патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в  

обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

-игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

-празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и  

розыгрыши и т.д.; 

-регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому  

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально  

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед  

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе  

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 
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• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои  

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого  

года планируют их, а в конце года - вместе анализируют своиуспехи и неудачи; 

• мотивация     ребенка на        участие в жизни класса, 

школы, на        участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через  

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

гимназистов; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,  

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность  

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную  

составляющие такой деятельности: 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

Эта работа осуществляется через следующие формы воспитательной 

деятельности: 

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей  

профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого 

мероприятия могут стать не только новые знания о профессиях, но и гордость  

конкретного ученика за родителей. В младших классах это профессии родителей 

учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и  

героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, 

что позволяет решать и задачи военно-патриотического воспитания. 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
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детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для  

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 

воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, 

главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и 

обогащения ребенка. 

На внешкольном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности),  

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка «Время делать добро», «Безопасная дорога», акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Лес Победы»: 

- проводимые для жителей, семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: спортивный  

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», флешмобы посвященные ко «Дню 

Народного Единства», ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню 

космонавтики», «1 мая» и «Дню Победы», посвященная 9 мая. На школьном 

уровне: 

общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где 

происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном  

году в школу с образовательной организацией. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности Общие требования 

к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить  

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной 

среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; наличие профессиональных кадров и 

готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам    воспитания; учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение, которое помогает учителям школы разобраться в 

нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный 

воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по 

подготовке кадров: - сопровождение молодых педагогических работников, вновь  

поступивших на работу педагогических работников (работа школы 

наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в  

том числе и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся; - участие в постоянно действующих учебных курсах, 

семинарах по вопросам воспитания. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо  

установить одну важнейшую, 

системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

 
Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, видеоуроков 

и видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2023-2025 г. с приложением 

плана воспитательной работы школы на два уровня образования НОО, ООО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт, на котором будут 

отражены реальные результаты программы воспитания. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Вечерней школе с. Тополево воспитательной  

работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов 

на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного  

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами),  

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса по четырем составляющим. -нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация   дополнительных программ; - удовлетворенность 

качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ееь 

качества, анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является  

динамика личностного развития обучающихся каждого класса, их достижения в 

конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и  

саморазвития учащихся является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной  

воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», 
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«Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики 

нравственной самооценки». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по 

учреждению. Это дает возможность анализировать результативность участия 

школьников в различных конкурсах по всем направлениям воспитательной 

деятельности. 

 
Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной 

при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 

воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно- нравственных принципов воспитания. 

4. Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям,  

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание,  

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

5.  Организация учебного процесса.  

5.1. Учебный план Вечерней школы с. Тополево 

Учебный план для 10-12 классов Вечерней школы с. Тополево разработан на основе 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования) для X классов  

образовательных учреждений. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление от 29 декабря 2010 г. № 189) с изменениями. 

4. Приказ Министерства юстиции РФ № 274 и Министерства образования и науки  

РФ № 1525 от 06.12.2016 г. «Об утверждении Порядка организации получения начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание 

в виде лишения свободы». 

Согласно п.5 ст.12 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, школа 

самостоятельно разрабатывает и утверждает Образовательную программу, частью которой  

является учебный план, определяет перечень, количество недельных часов, распределение по  

периодам обучения, учебных предметов и формы их промежуточной аттестации. Базисный  

учебный план вечернего общеобразовательного учреждения Российской Федерации 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного  

образовательного стандарта, по классам и учебным предметам, и компонента ОУ, 

учитывающего перспективы развития и особенности развития школы. 

Учебный план Вечерней школы с. Тополево, составленный с учетом специфики и 

особенностей образовательного учреждения, направлен на решение следующих задач: 

– Обеспечение среднего общего образования гражданам Российской Федерации в возрасте от 

18 лет и старше (работающим и неработающим); 

– Обеспечение основных условий для последующего образования и самообразования. 

Учебный план рассчитан на получение учащимися среднего общего образования по 

очно-заочной форме. Очно-заочная форма обучения – форма обучения, предполагающая 

непрерывное в течение учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки 

обучающихся в соответствии с учебным графиком очно-заочного обучения. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимого уровня, сохраняется 

номенклатура учебных предметов, определенных базисным учебным планом. Сохраняется 

базисное количество часов на учебные предметы. 

Учебный план для 10-12 классов ориентирован на 3-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года регламентируется Уставом и при очно-заочной 

форме обучения составляет 36 недель. Каждый класс учится по 6-дневной рабочей неделе 

учреждения в целом. Продолжительность урока –40 минут. Учебный план состоит из 

двух частей: инвариантной и вариативной. 

 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ учебного плана полностью реализует федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивает возможности продолжения образования. 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение учебных 

предметов, распределенное по классам. 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ учебного плана: часы вариативной части используются 

на проведение консультаций и приема зачетов, а также на обязательные занятия по выбору, 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия с целью подготовки выпускников к  

продолжению образования, осознанному выбору и освоению профессии, формированию 

общей культуры личности обучающегося. 

 
В случае если в школьной параллели количество обучающихся составит менее 9 

человек, открывается группа с индивидуальной формой обучения. Количество часов, 

предусмотренное на данную форму обучения, составляет 1 час в неделю на 1 обучающегося 

по всем образовательным предметам. 



185 
 

Обучающимся, не имеющим возможности посещать занятия в школе и УКП, 

предоставляется возможность обучаться в заочной форме. Они получают консультации и 

предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательным выполнением итоговых  

работ и зачетов по всем учебным предметам за курс класса. 

Таким образом, учебный план Вечерней школы с. Тополево сбалансирован 

относительно инвариантной и вариативной части, реализуется в полном объеме и 

обеспечивает усвоение среднего общего образования и имеет необходимое кадровое, 

методическое и материальное обеспечение. 

 
5.2. Календарный учебный график 

Изменения в календарный учебный график вносятся ежегодно учреждением самостоятельно с 

учетом требований СанПиН. 

В календарном учебном графике отражают: 

• Начало учебного года. 

• Окончание учебного года. 

• Учебный период (по полугодиям). 

• Сроки проведения промежуточной аттестации. 

• Сроки ликвидации академической задолженности. 

• Сроки проведения итоговой аттестации. 

 
4. Занятия проводятся сессионно: 4 сессии по 9 дней, 9 сессий по 4 дня. 

5. Режим работы школы: 6 дневная рабочая неделя.  

Учебный год (без учета праздничных дней) — 36 недель. 

6. Продолжительность уроков: 40 минут 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, согласно расписанию. 

8. Проведение государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 12 

классов устанавливаются Министерством Просвещения Российской Федерации 

 

5.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Создание единого образовательного пространства на основе 

интеграции и взаимодействия всех структур и служб образовательной организации, а также  

реализации плана сотрудничества со всеми социальными службами, структурами отдела 

культуры, органов управления. 

Разработка учебного плана, структурированного по всем областям знаний, определяющего 

базовый стандарт и ориентированного на образовательный потенциал учащихся. 

Корректировка содержания всех предметов, обеспечивающих преемственность в 

содержании на всех ступенях обучения. 

Создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого учащегося, уделяя важное место в жизни школы проектам, 

открывающим большие возможности для самопознания учеников; совершенствование 

условий, обеспечивающих психофизическое и эмоциональное благополучие обучающихся. 

Совершенствование работы с педагогическими кадрами путем активизации работы 

творческих групп и методических объединений учителей школы, обучения в институтах 

повышения квалификации различных уровней. 
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Внедрение и отработка новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные  

нагрузки учащихся и сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся. 

Повышение   качества   обученности учащихся    путем совершенствования 

уровня преподавания, широкого использования уровневой дифференциации. 

Внедрение основ диагностики, профессиональной компетенции педагогического труда и 

результативности деятельности обучающихся, распространение новых форм и методов оценки  

качества образования. 

Продолжение работы на проблемой посещаемости и отсева обучающихся. 

Принятие необходимых мер по сохранению и развитию положительного имиджа вечерней 

школы, обеспечение информированности субъектов образовательного процесса и социума о  

социальной значимости данного вида общеобразовательного учреждения для 

 

5.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Вечерней школы с. Тополево является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В школе работает стабильный профессиональный коллектив, деятельность  которого 

направлена на формирование личности обучающегося в соответствии с его способностями,  

интересами и возможностями. 

Всего педагогов- 12 человек. 

Имеют высшее образование – 12 человек (100%). 

Всего аттестованных педагогов – 12 человек (100%). 

Высшая категория – 1 человек (8%) 

Первая категория – 4 человек (32%) 

Соответствие занимаемой должности – 7 человека (60%) 

В Вечерней школе с. Тополево разработан план-график, включающий различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

график аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО. 

Одним из показателей того, что школа выполняет требования ФГОС СОО, является  

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. При организация методической  

работы в школе постоянно реализуются следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО. 
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3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в  

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов. «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,  

резолюции и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических  

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части  

фонда оплаты труда. 

В Вечерней школе с. Тополево разработаны критерии оценки результативности  

деятельности педагогических работников 

5.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной  

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,  

которая может проводиться на начало учебного года и в конце каждого учебного года; 

• консультирование школьника, которое осуществляется учителем с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку школьников, испытывающих затруднения в обучении; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку ученического самоуправления. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации  

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 
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5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  

среднего общего образования 

В соответствии с положениями ФГОС СОО к финансовым условиям относятся 

следующие: 

1. обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения 

требований стандарта; 

2. обеспечение реализации обязательной части ООП СОО и части, формируемой  

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

3. отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий основной образовательной программы СОО  

уточняется при формировании бюджета и муниципального задания. При финансировании в  

Вечерней школе с. Тополево используется региональный нормативно подушевой принцип, в  

основу которого положен норматив финансирования реализации ООП СОО в расчёте на 

одного обучающегося. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав  

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с  

требованиями стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной  

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня  

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств,  

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного  

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

 
6. Примерный учебный план среднего общего образования 

 

 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
 а
р

 и
а 
н

т 
н

а 
я
 ч

а 
ст

ь 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения3 

Базовый 

уровень 

 

Русский язык 68(1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Математика 272 (4/4) 

История  136(2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136(2/2) 

Естествознание 204 (3/3) 
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 Астрономия 34(0/1)  

Основы безопасности жизнедеятельности 68(1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
а 
р

и
 а
т 
и

в
 н

а 
я
 ч

а 
ст

 ь
 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык - 204 (3/3) 

Литература - 340 (5/5) 

Иностранный язык - 408 (6/6) 

Математика - 408 (6/6) 

История - 272(4/4]_ 

Физическая культура - 272 (4/4) 

Обществознание 68(1/1) 204 (3/3) 

Экономика 34 (0,5/0,5) 136(2/2) 

Право 34 (0,5/0,5) 136(2/2) 

География 68(1/1) 204 (3/3) 

Физика 136(2/2) 340 (5/5) 

Химия 68(1/1) 204 (3/3) 

Биология 68(1/1) 204 (3/3) 

Информатика 68(1/1) 272 (4/4) 

Искусство (МХК) 68(1/1) 204 (3/3) 

Технология 68(1/1) 272 (4/4) 

Основы безопасности жизнедеятельности - 136(2/2) 

Всего: не более 2108 (не более 3 1 / не 

более 3 1 ) 

Региональный компонент 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Всего: Не менее 272 (не менее 4/не 

менее 4) 

Итого 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

2312 (34/34) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

2516 (37/37) 
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6.1. Учебный план Вечерней школы с. Тополево 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы с. Тополево  

 Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

На 2022-25 учебный год 

 

      Учебный план 10-12 классов на 2023-24 учебный год разработан на основе базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ (№1312 от 9.03.2004г.), основной образовательной программы и структуры 

рабочих программ. (постановление правительства Хабаровского края от 22.11.2013 года с 

изменениями на 26.09.2016года).   

     Учебный план для 10-12 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Учебный план среднего образования 

вечерней школы по заочной форме обучения ориентирован на 36 учебных недель в год. 

Продолжительность урока - 45 минут. Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется 

образовательным учреждением. В учебном плане определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. Для 

вечерней школы полная группа -10 человек. Группа менее 10 человек считается неполной и обучается 

по учебному плану для неполных групп. Основой организации учебной работы при заочной форме 

обучения являются групповые и индивидуальные консультации, зачеты, самостоятельная работа 

учащихся в межсессионный период. Учебные часы для полных групп по сессиям распределяются 

следующим образом: 

Тополево - 4 сессии по 9 дней 

Князе-Волконское, Князе-Волконское-1, Корсаково - 9сессий по 4 дня 

     Индивидуальные консультации включены в общее расписание.  На прием зачетов составляется 

отдельное расписание. 

     Часы по предметам распределены согласно примерному учебному плану. Всего на каждый класс 

учебным планом определено в неделю 12 часов и 3 часа компонента образовательного учреждения, 

которые распределяются педагогическим советом школы в зависимости от сложности предмета и 

обязательной итоговой аттестации.  Итого в неделю в каждом классе учебным планом определено 15 

часов.  В год каждый ученик обязан сдать 27 зачетов по предметам. Среднее общее образование - 

завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Учебные предметы представлены в учебном плане школы для изучения обучающимся на 

базовом уровне.   Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами вечерней школы 

являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История ", а также 

интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)" и 

"Естествознание". По решению педагогического совета №1 от 31.08.2020 года математика изучается в 

виде двух предметов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  Обязательный 

учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне, объём предмета   за 3 года составит 72 

часа.  Предметы «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются на базовом уровне как отдельные 
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предметы. Согласно приказу МОиНРФ  №1015 от30.02.2013 года и по решению педагогического 

совета №1 от 31.08.2023 года  в 10 и 11 классе школы  определена промежуточная аттестация. В 10 

классе на промежуточную аттестацию вынесено 2 предмета: физика в форме тестирования и история 

России в форме устного экзамена (по билетам). В 11 классе на промежуточную аттестацию вынесено 2 

предмета: химия в форме тестирования и обществознание – устный экзамен (по билетам). 

 

10 класс  

Предметная область «Русский язык и литература» 

1. Русский язык – 1,5 часа учебного плана, в год необходимо сдать 2 зачета (в конце года). 

2. Литература – 1,5 часа учебного плана, в год необходимо сдать 4 зачета (2 зачета в I полугодии, 

2 – во II полугодии). 

Предметная область «Иностранный язык» 

3. Иностранный язык (английский) – 1 час в неделю из компонента образовательного 

учреждения, в год необходимо сдать 2 зачета (1 – в I полугодии, 1 – во II полугодии). 

Предметная область «Математика и информатика» 

4. Алгебра и начала математического анализа – 2 часа учебного плана, в год необходимо сдать 2 

зачета (1 – в I полугодии, 1 – во II полугодии). 

5. Геометрия - 1 час учебного плана, в год необходимо сдать 2 зачета (1 – в I полугодии, 1 – во II 

полугодии). 

6. Информатика - 1 час индивидуальных занятий из компонента образовательного учреждения,  в 

год необходимо сдать 2 зачета (по одному в каждом полугодии). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

7. История– 2 часа учебного плана, в год необходимо сдать 4 зачета (2 – в I полугодии, 2 – во II 

полугодии). 

8. География - 2 часа учебного плана, в год необходимо сдать 3 зачета (1 – в I полугодии, 2 – во II 

полугодии). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

9. Физика – 1 час учебного плана, в год необходимо сдать 2 зачета (1 – в I полугодии, 1 – во II 

полугодии). 

10. Химия - 1 час учебного плана, в год необходимо сдать 2 зачета (1 – в I полугодии, 1 – во II 

полугодии). 

11. Астрономия - 1 час из компонента образовательного учреждения, в год необходимо сдать 2 зачета 

(по одному в каждом полугодии). 

 

В 10 классе в конце учебного года предусмотрена промежуточная аттестация по физике и 

истории. Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя учебного года. 

 

 

 

11 класс 

Предметная область «Русский язык и литература» 
1. Русский язык – 1,7 часа учебного плана, в год необходимо сдать 2 зачета в конце года.  

2. Литература - 1час учебного плана, в год необходимо сдать 4 зачета (2 зачета в 1 полугодии и 1 

зачет во 2 полугодии) 

Предметная область «Иностранный язык» 
3. Иностранный язык (английский) - 1 час в неделю из компонента общеобразовательного 

учреждения, в год необходимо сдать 2 зачета (по одному зачету в полугодие). 

Предметная область «Математика и информатика» 
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4. Алгебра и начала математического анализа - 2 часа учебного плана. В год необходимо сдать 3 

зачета (1-первое полугодие,2 второе полугодие). 

5. Геометрия - 1 час учебного плана. В год необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие, 1 - 

второе полугодие). 

6. Информатика- 1час из компонента образовательного учреждения. В год необходимо сдать 2 

зачета по одному в каждом полугодии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

7. История - 2 часа учебного плана. В год необходимо сдать 3 зачета (1 - первое полугодие, 2 - 

второе полугодие). 

8. Обществознание – 1 час учебного плана. В год необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие, 

1 - второе полугодие) 

Предметная область «Естественно-научная». 

9. Биология - 1час учебного плана. В год необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие, 1 - 

второе полугодие). 

10. Физика - 1час учебного плана. В год необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие, 1 - второе 

полугодие). 

11. Химия - 1час учебного плана плюс 0,1 часа из компонента общеобразовательного учреждения. 

В год необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие, 1 -  второе полугодие). 

12. Астрономия - 0,5 часа. из компонента образовательного учреждения. 1 зачет в год.  

     В 11 классе в конце учебного года предусмотрена промежуточная аттестация по обществознанию и 

химии. Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя учебного года. 

 

 

 

12 класс 

Предметная область «Русский язык и литература» 
1. Русский язык - 1,5 часа учебного плана, в год необходимо сдать 2 зачета (по одному зачету в 

полугодие). 

2. Литература - 1,5 часа учебного плана, в год необходимо сдать 4 зачета (по два зачета в 

полугодие). 

Предметная область «Иностранный язык» 
3. Иностранный язык (английский) - 1 час в неделю из компонента общеобразовательного 

учреждения, в год необходимо сдать 2 зачета (по одному зачету в полугодие). 

Предметная область «Математика и информатика» 
4. Алгебра и начала математического анализа- 2 часа учебного плана. В год необходимо сдать 3 

зачета (2 - первое полугодие, 1 - второе полугодие). 

5. Геометрия - 1 час учебного плана. В год необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие, 1 -  

второе полугодие). 

6. Информатика- 1час из компонента образовательного учреждения. В год необходимо сдать 1 

зачет в конце года. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
7. История - 2 часа учебного плана. В год необходимо сдать 4 зачета (2 - первое полугодие, 2 -  

второе полугодие). 

8. Обществознание - 1час учебного плана. В год необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие, 

1 -  второе полугодие). 

Предметная область «Естественно научная». 
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9. Биология - 1час учебного плана. В год необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие,1 -  

второе полугодие). 

10. Физика -1час учебного плана учреждения. В год необходимо сдать 1 зачета в конце года. 

11. Астрономия - 0,5 часа из компонента общеобразовательного учреждения, в год 1 зачет в конце 

года. 

12. Химия - 1час учебного плана плюс 0,5 часа из компонента образовательного учреждения.  В год 

необходимо сдать 2 зачета (1 - первое полугодие, 1 -  второе полугодие).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(среднее общее образование) 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

 

Всего 

Количество часов в год Количество 

зачетов в год 

Количество   

часов 

Количество      

зачетов 

10 класс 11 класс 12 класс 10 класс 11 класс 12 класс 10-12 класс 10-12 класс 

Русский язык 54 61 54 2 2 2 169 6 

Литература 54 61 54 4 4 4 169 12 

Иностранный 

язык (английский) 

36 36 36 2 2 2 108 6 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

72 72 72 2 3 3 216 8 

Геометрия 36 36 36 2 2 2 108 6 

Информатика  36 36 36 2 2 2 108 6 

История 72 72 72 4 3 4 216 11 

География 72 - - 3 - - 72 3 

Обществознание - 36 36 - 2 2 72 4 

Физика 36 36 36 2 2 1 108 5 

Астрономия 36 18 18 2 1 1 72 4 

Химия 36 40 54 2 2 2 130 6 

Биология - 36 36 - 2 2 72 4 

Итого 540 540 540 27 27 27 1620 81 
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Среднее общее образование 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ Учебные предметы Количество 

часов 

в неделю 

 

Всего 

10 кл 11кл 12кл 

Русский язык и литература Русский язык 1,5 1,7 1,5 4,7 

Литература 1,5 1,7 1,5 4,7 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2 2 2 6 

Геометрия 1 1 1 3 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные               

предметы 

История  2 2 2 6 

Обществознание - 1 1 2 

Естественно-научная Физика 1 1 1 3 

Астрономия 1к 0,5к 0,5к 2к 

Химия 1 1+0,1 1+0,5 3+0,6 

Биология - 1 1 2 

 Итого: 12 12 12 36 

 Компонент 

образовательного 

учреждения 

3 3 3 9 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

15 15 15 45 

 

    Для    групп, где количество учащихся не превышает 10 учеников, предусмотрен учебный план 

неполных групп. Продолжительность учебного года при заочной форме обучения для одного человека 

составляет 36 часов в год. При увеличении числа учащихся до 9 человек соответственно в такое же 

число раз увеличивается число часов в год для неполной группы. Зачеты в неполной группе 

проводятся за счет индивидуальных часов на ученика и учителю не оплачиваются.  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для неполных групп 

 

Предмет/класс 10 11 12 

Русский язык 4 4 4 

Литература 4 4 4 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 2 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 4 4 

Геометрия 3 4 4 

Информатика  2 2 2 

История  6 5 5 

География 4 - - 

Обществознание - 3 3 

Физика 3 2 2 

Астрономия 2 1 1 

Химия 3 3 3 

Биология - 2 2 

Итого часов 36 36 36 

Количество зачетов в год 27 27 27 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

в неделю для одного учащегося неполной группы  

Предмет/класс 11 класс 12 класс 

Русский язык 0,11 0,11 

Литература 0,11 0,11 

Английский язык 0,06 0,06 

Алгебра и начала математического 

анализа 

0,11 0,11 

Геометрия 0,11 0,11 

Информатика  0,06 0,06 

История  0,14 0,14 

География - - 

Обществознание 0,08 0,08 

Физика 0,06 0,06 

Астрономия 0,03 0,03 

Химия 0,08 0,08 

Биология 0,05 0,05 

Итого часов 1 1 
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7. План внеурочной деятельности. 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную  

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ОП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

обучающихся), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том 

числе и в рамках «Российского движения школьников»); план реализации курсов  

внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам  

программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и  

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия  

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми,  

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение  

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и 

другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года  

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды  

(между образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 
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соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему  

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и  

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: компетенция 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных  российским законодательством; социальная 

самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и  

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: в рамках 

внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- 

юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации 

и за ее пределами; через приобщение обучающихся к общественной деятельности и  

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, 

благотворительных организаций; через участие в экологическом просвещении  

сверстников, родителей, населения; через благоустройство школы, класса, 

сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями; через отношение обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); через отношение обучающихся к 

окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); через  

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями:  

естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 

универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости  

от профиля) предполагает: организацию жизни ученических сообществ в форме 

клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 

обучающихся), участие обучающихся в делах классного ученического 

коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; проведение 

ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 
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индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в 

экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе  

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. 

Воспитательная работа на УКП проводилась согласно плану школы 

(предметные недели) и запланированных мероприятий УКП. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Работу проводят 

1 Неделя истории октябрь куратор 

2 «В стране 

грамматики» 

(неделя русского 

языка и 

литературы) 

декабрь куратор 

3 «Любовь и химия» 

(неделя 

химии и биологии) 

январь Куратор, учитель 

биология 

4 Освоение космоса 

в современных 

условиях (Неделя 

физики и 

математики) 

апрель куратор ,учитель 

физики 

5 Беседа ко Дню 

воина - 

интернационалист 

а 

февраль куратор 

6 Акция «Посылка 

солдату» 

февраль куратор, ученики 

7 Акция в 

поддержку 

ремонта памятника 

погибшим в годы 

ВОВ  «Войны 

священные 

страницы навеки в 

памяти людской» в 

с. Антоновка 

Ивановского 

округа Амурской 

январь Куратор, ученики 
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 области   

8 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

май Куратор, учаеники 

9 Всероссийский 

урок Победы 

май куратор, ученики 

 

6.1. Федеральный календарный план воспитательной 

работы. 
Федеральный календарный план воспитательной          работы 

является         единым для образовательных организаций. Федеральный 

календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной  

и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным 

календарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия 

согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. Сентябрь: 

1         сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день распространения 

грамотности; 10 сентября: 

Международный день памяти жертв фашизма. Октябрь: 

октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. Третье воскресенье 

октября: День отца. Ноябрь: 

3 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации. Декабрь: декабря: День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов; декабря: День добровольца 

(волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. Январь:  

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за  

пределами Отечества; 21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества. Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 27 марта: Всемирный 

день театра. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9         мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных 

организаций России; 24 мая: День славянской  

письменности и культуры. Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

5 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 22 июня: День памяти и скорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа:  

День российского кино. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения  

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру,  запросы  участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и 

приоритетами ОП СОО образовательной организации; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) 
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по формированию необходимой системы условий; систему оценки 

условий. 

Система условий реализации ОП СОО базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; установление степени их 

соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; разработку с привлечением  

всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции  

реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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